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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертационная работа содержит 140 страниц, 25 таблиц, 

38 рисунков, 48 источников, 1 приложение. 

Ключевые слова: Казанское месторождение, васюганская свита, скважина 

керн, коллектор, песчаник, генетические признаки, фация, гранулометрический 

анализ, пористость. 

Объект исследования – продуктивный пласт Ю1
2
 Казанского 

нефтегазоконденсатного месторождения (Томская область).  

Цель работы – выявление литологических особенностей и выяснение 

условий формирования продуктивного пласта Ю1
2
 Казанского 

нефтегазоконденсатного месторождения. 

Методы исследования и используемая аппаратура – комплексное 

изучение кернового материала, литолого-фациальный, литолого-

петрографический (кристаллооптический), гранулометрический, электронно-

микроскопический анализы; выпускная квалификационная работа была 

выполнена с использованием современных компьютерных программ: 

CorelDRAW Х7, пакет программ Microsoft Office. 

Актуальность исследований обусловлена недостаточной изученностью 

продуктивных песчаных отложений Казанского месторождения.  

Основные результаты и новизна. На основе комплексной интерпретации 

кернового материала и микроскопического исследования шлифов уточнены 

фациальные условия осадкообразования песчаных пород пласта  Ю1
2
 

Казанского месторождения. С учетом данных электронной микроскопии и 

кристаллооптических характеристик охарактеризовано пустотно-поровое 

пространство коллекторов. Проведено макроскопическое описание керна, 

микроскопическое описание шлифов, гранулометрический анализ пород, дана 

литолого-фациальная характеристика пласта. Установлен и обоснован генезис 

песчаных отложений изучаемого пласта.  
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Степень внедрения. Результаты работы могут быть использованы при 

составлении технологических документов на разработку Казанского 

месторождения. 

Область применения. Полученные результаты могут использоваться при 

изучении нефтеносных месторождений, формирующихся в сходных 

обстановках и имеющих аналогичное строение.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

А.о. – абсолютная отметка 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГВК − газоводяной контакт; 

ГИС − геофизические исследования скважин; 

ГНК – газонефтяной контакт; 

ИСР – иерархическая структура работ; 
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КП – куполовидное поднятие; 

Л.у. – лицензионный участок; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

НИР – научно-исследовательская работа 

НТИ – научно-технические исследования; 

ОВП – огнетушитель воздушно-пенный; 

ОГ – отражающий горизонт; 

ПК  персональный компьютер; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ПЩ  пожарный щит; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

РК – районный коэффициент; 

С/п – сейсмопартия; 

Скв. – скважина; 

СНИИГГиМС – Сибирский национальный исследовательский институт 

геологии, геофизики и минерального сырья; 
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ТГТ – Томский геофизический трест; 

УВ – углеводороды; 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

ЦГЭ – центральная геофизическая экспедиция; 

ЦКР – центральная комиссия по разработке; 

ЭВМ  электронно-вычислительная машина; 

ЭМП – электромагнитное поле; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследований – выявление литологических особенностей, уточнение 

геологического строения и выяснение условий формирования продуктивного 

пласта Ю1
2
 Казанского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Объект исследований продуктивный пласт Ю1
2
 Казанского 

месторождения Томской области.  

Актуальность исследований обусловлена недостаточной изученностью и 

сложностью разработки продуктивного пласта Ю1
2
 Казанского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Исследование дополнительного 

кернового материала, его литологических и петрофизических характеристик, 

позволят повысить степень изученности коллекторских свойств пласта Ю1
2
. 

Новизна. На основе комплексной интерпретации кернового материала и 

микроскопического исследования шлифов по разведочным скважинам 

обосновано геологическое строение пласта Ю1
2
 Казанского месторождения. 

Уточнен вещественный состав пород пласта Ю1
2 

 и охарактеризовано пустотно-

поровое пространство коллекторов современными методами. Установлен и 

обоснован генезис песчаных отложений. Проведено макроскопическое 

описание керна, микроскопическое описание шлифов, гранулометрический 

анализ пород, дана литолого-фациальная характеристика пласта.  

Применение полученные результаты могут быть использованы при 

изучении продуктивных отложений, сформированных в сходных обстановках. 

Объект исследования пласт Ю1
2
 Казанского месторождения Томской 

области; расположен на юго-западе Западно-Сибирской равнины, в зоне Обь-

Иртышского междуречья; согласно нефтегазогеологическому районированию – 

находится в Васюганской нефтегазоносной области Калгачском 

нефтегазоносном районе. 

Методы исследования: комплексное изучение кернового материала, 

литолого-фациальный, литолого-петрографический (кристаллооптический), 

гранулометрический, электронно-микроскопический анализы. 
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Для выполнения дипломной работы был использован фактический 

материал, указанный в таблице 1. 

Таблица 1 – Фактический материал 

Название исследований Единица измерения Количество 

Описание керна  Пог. метр 22 

Описание шлифов Шлиф 54 

Гранулометрический анализ Шлиф 22 

Электронно-микроскопический анализ Шлиф, скол 10 

 

Апробация результатов. Результаты работы докладывались на XXIV 

Международном симпозиуме студентов, аспирантов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (2020) с 

публикацией тезисов в сборнике конференции.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Географо-экономическая характеристика района  

В административном отношении Казанское нефтегазоконденсатное 

месторождение находится в южной части Томской области на территории 

Парабельского района (Рисунок 1). Ближайшим крупным населѐнным пунктом 

является село Пудино, расположенное в 35 км севернее площади на реке Чузик. В 

с. Пудино имеется аэропорт, причал, почта, больница, школа и лесозавод. В 5  км 

к востоку от него находится город нефтяников – Кедровый. Расстояние от 

месторождения до областного центра – города Томска – составляет около 340 км. 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта месторождений Томской области 
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На востоке и на юге Казанский л.у. граничит с Сомовским л.у., на севере 

– с Калиновым лицензионным участком, на западе – с Южно-Пудинским л.у.  

Транспортировка грузов автомобильным транспортом может 

осуществляться по грунтовым дорогам. Транспорт грузов из г. Томска может 

осуществляться до районного центра с. Бакчар по дороге с асфальтовым 

покрытием, далее до п. Кенга по грунтовой дороге. Движение от п. Кенга до г. 

Кедровый по грунтовой дороге возможно только в сухое время года и зимой. 

Перевозка грузов авиационным транспортом может осуществляться круглый 

год [33]. 

К северо-западу от участка проходит ведомственный нефтепровод и к 

северо-востоку – магистральный нефтегазопровод.  

В соответствии со схемой физико-географического районирования 

Западной Сибири территория рассматриваемого лицензионного участка 

расположена в пределах территории обширного Васюганского болота, 

занимающего значительную часть Обь-Иртышского междуречья, и относится к 

зоне преимущественно таѐжного ландшафта. По существующему физико-

географическому районированию в пределах Томской области выделяют три 

ландшафтные зоны, из которых рассматриваемая площадь относится к южной 

переходной зоне. 

В орографическом отношении район работ представляет собой плоскую 

и полого холмистую равнину, почти полностью покрытую лесом, часть 

площади занимают непроходимые болота. Абсолютные отметки рельефа 

изменяются от плюс 94 до плюс 144 м с уменьшением к руслам и поймам рек. 

Залесенность составляет 50-70%.  

Климат района континентальный с суровой продолжительной зимой и 

коротким сравнительно жарким летом. Температура колеблется от минус 45 

до минус 50ºС зимой и до плюс 35ºС летом. Средняя температура воздуха в 

зимний период составляет минус 20ºС, весной минус 8ºС, летом плюс 15ºС, 

осенью плюс 8ºС. В  ысота с  нежного п  окрова з  имой в   п  онижениях р  ельефа 
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д  остигает 1,5 м  , н  а в одоразделах 0,5-0,6 м  . Снежный п  окров п  оявляется в   

о ктябре и   с  охраняется д  о н  ачала м  ая [33]. 

Гидрографическая с  еть п  редставлена р  екой Чузик, п  равым п  ритоком 

которой является р  ека Казанка, о  бразующаяся в   р езультате с  лияния р  ек 

Большая и   Малая Казанка. Реки являются р  авнинными с  о с  покойным 

т ечением и   и звилистым р  услом. Основной и  сточник п  итания р  ек – 

а  тмосферные о  садки и   болотные в  оды, которые с  оставляют о  коло 90% 

г  одового с  тока. В скрытие р  ек п  роисходит в   м  ае, ледостав – в  о ктябре-н  оябре. 

Уровень г  рунтовых в  од, п  риуроченных к п  ескам-п  лывунам, з  алегает н  а 

г  лубине 2-20 м  . В   т ечение г  ода п  аводки н  аблюдаются д  важды: в есной, в  с  вязи 

с   т аянием с  нега и   о сенью, в   п  ериод частых д  ождей. 

В  ысота с  нежного п  окрова з  имой в   п онижениях р  ельефа д  остигает 1,5 м  , 

н а в  одоразделах 0,5-0,6 м  . Снежный п  окров п  оявляется в  о  ктябре и   

с  охраняется д  о н  ачала м  ая. Продолжительность с  уществования у  стойчивого 

с  нежного п  окрова о  пределяет с  роки и  спользования «з имников». Глубина 

п ромерзания г  рунта с  оставляет 1,8-2 м   и  более, н  а з  аболоченных у  частках н  е 

п ревышает 0,4 м  .  

Среднегодовое количество о садков с оставляет 400-500 м м. Основная часть 

о садков в ыпадает в  п ериод с  а преля п о о ктябрь, чаще в сего в  в иде д ождей.  

Площадь м  есторождения п  окрыта хвойными д  еревьями (ель, кедр, п  ихта, 

с  осна) с   у частками березняков и   о синников. Строительный лес, н  еобходимый 

д  ля о  бустройства с  кважин, и  меется н  а м  есте. Для п риготовления г  линистого 

р аствора и  спользуются м  естные г  лины с   п оследующей и  х о бработкой 

химреактивами [33]. 

1.2 Геолого-г еофизическая и  зученность р  айона 

Находящаяся в   южной части Томской о  бласти Казанская п  лощадь и  меет 

д  лительную и  сторию о  своения. Геолого-г  еофизические р  аботы в  р айоне 

н ачались с   1947 г  ода и   д  о н ачала 60-х г  одов п  роводились, в  о сновном, д  ля 

в ыбора н  аправлений и   о бъектов н  ефтепоисковых и  сследований н  а юге 
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Западной Сибири. В ключали в  с  ебя г  еологическую с  ъемку м  асштаба 1:1000000 

(1947-1949 г  г.), а  эромагнитную с  ъемку м  асштабов 1:1000000 и   1:200000 (1949-

1952 г  г.), колонковое бурение (1956-1958 г  г.), р  егиональные п  рофили МОВ и   

КМПВ (1957-1959 г  г.) и   г  равиметрическую с  ъемку м  асштабов 1:1000000 и   

1:200000 (1957–1960 г  г.) (Т аблица 1). По р  езультатам этих р  абот были 

о пределены н  аправления д  альнейших д  етализационных и  сследований, 

у становлены о  бщие черты г  еологического с  троения т ерритории, было 

в ыяснено, что н  а д  невную п  оверхность в ыходят т олько четвертичные 

о тложения и   кое-г  де п  о р  услам р  ек н еогеновые [33].  

Таблица 1 

Геолого-г  еофизическая и  зученность 

В
 
ид р

 
абот, 

м
 
асштаб 

Организация, 

п
 
роводившая 

р
 
аботы, а

 
втор о

 
тчета 

Год 

п
 
роведения 

Основные р
 
езультаты р

 
абот 

Геологическая 

с
 
ъемка, 

 1:100 000 

Западно-Сибирское 

г
 
еологическое 

у
 
правление 

1947–1954 

г
 
г. 

Установлено п
 
овсеместное 

р
 
азвитие а

 
нтропогеновых 

о
 
тложений, п

 
о р

 
услам 

н
 
екоторых р

 
ек  н

 
еогеновых. 

Аэромагнитная 

с
 
ъемка,  

1:100 000 

Западно-Сибирское 

г
 
еологическое 

у
 
правление,  

Сибирский 

г
 
еофизический т

 
рест 

1952 г
 
. 

Получены п
 
ервые 

п
 
редставления о

 
б о

 
сновных 

т
 
ектонических элементах 

фундамента. Построена карта 

м
 
агнитных а

 
номалий Δ T. 

Площадные 

и
 
сследования 

МОВ, 1:100 000 

Новосибирский 

г
 
еофизический т

 
рест, 

с
 
/п

 
 24/64-65,  

с
 
/п

 
 24/65-66,  

В
 
ласов Б.М. 

1964–1966 

г
 
г. 

В
 
 з

 
оне с

 
очленения 

Межовского и
 
 Пудинского 

с
 
водов в

 
ыявлено Казанское 

куполовидное поднятие. 

В
 
ыявлено и

 
 п

 
одготовлено п

 
од 

г
 
лубокое бурение Казанское 

локальное п
 
однятие. 

Площадные 

р
 
аботы МОГТ, 

КМПВ,  

1:100 000 

ТГТ, с
 
/п

 
 1,3,6, 9/77-78, 

Карапузов Н.И. и
 
 д

 
р. 

1977–1978 

г
 
г. 

На Казанской п
 
лощади 

п
 
олучены м

 
атериалы о

 
 

с
 
троении д

 
оюрских 

о
 
тложений и

 
 и

 
х 

р
 
аспределения п

 
о кровле 

г
 
раничных с

 
коростей. 
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Продолжение т аблицы 1 

Площадные 

и
 
сследования 

МОГТ, 1:50 000 

ТГТ, с
 
/п

 
 3/79-80 г

 
г, 

Посохова Р.Г. 

1979–1980 

г
 
г. 

Изучена п
 
оверхность 

д
 
оюрских о

 
бразований 

Казанского п
 
однятия, у

 
точнен 

с
 
труктурный п

 
лан. 

В
 
ысокоточная 

а
 
эромагнитная 

с
 
ъемка, 

1:500 000 

ЦГЭ, а
 
эромагнитная 

п
 
артия 38/81-82, 

Барулин Б.С. 

1981–1982 

г
 
г. 

Построена с
 
хема элементов 

т
 
ектоники и

 
 в

 
ещественного 

с
 
остава д

 
оюрского 

фундамента Нюрольской 

в
 
падины. 

Площадные 

и
 
сследования 

КМПВ, 

1:100 000 

ТГТ, с
 
/п

 
 6/79-80, 

Лахно Г.А. 

1979–1980 

г
 
г. 

Получены д
 
ополнительные 

с
 
ведения о

 
 г

 
еологическом 

с
 
троении д

 
оюрских 

о
 
бразований в

 
 п

 
ределах 

Казанской п
 
лощади. 

Площадные 

и
 
сследования 

МОГТ, 

1:50 000, 1: 100 

000 

ТГТ, с
 
/п

 
 1, 3, 6/88-89, 

Мельников В
 
.П. 

1988–1989 

г
 
г. 

Проведены п
 
лощадные 

с
 
ейсморазведочные р

 
аботы в

 
 

р
 
айоне Олимпийского КП и

 
 

с
 
еверо-з

 
ападного с

 
клона 

Калгачского в
 
ыступа. 

Исследован в
 
осточный с

 
клон 

Казанского м
 
есторождения. 

Площадные 

и
 
сследования 

МОГТ, 1:50 000 

ТГТ, с
 
/п

 
 1,3/95-98, 

Мельников В
 
.П. 

1995–1998 

г
 
г. 

Получены д
 
ополнительные 

с
 
ведения о

 
 г

 
еологическом 

с
 
троении Казанского 

г
 
азоконденсатного 

м
 
есторождения, п

 
роизведена 

г
 
еометризация з

 
алежей УВ в

 
 

г
 
оризонтах Ю4, Ю3 и

 
 п

 
ластах 

Ю1
3-4

, Ю1
1-2

 с
 
редней и

 
 в

 
ерхней 

юры. 

Площадные 

и
 
сследования 

МОГТ, 

М 1: 50 000 

 

С/п
 
 10/01-02, 

ОАО 

«Сибнефтегеофизика» 

Черняк В
 
.С., 

Павлов И.И. 

 

2001–2002 

г
 
г. 

Детализированы Западно-

Сомовская и
 
 Пономаревская 

с
 
труктуры. Построены карты 

н
 
ефтеперспективных о

 
бъектов 

п
 
о п

 
ластам Ю1

1-2
 и

 
 Ю1

3-4
 

н
 
аунакской с

 
виты и

 
 п

 
о 

г
 
оризонту Ю3 т

 
юменской 

с
 
виты. Рекомендовано 

бурение д
 
вух п

 
оисковых 

с
 
кважин с

 
 в

 
скрытием 

п
 
алеозойских о

 
тложений и

 
 

с
 
гущение с

 
ейсмических 

п
 
рофилей к юго-з

 
ападу. 

Сейсмокаротаж 

н
 
ые 

и
 
сследования 

с
 
кважин 

С/п
 
 11/67 1967 г

 
. 

Получены с
 
ведения о

 
 с

 
редних 

и
 
 и

 
нтервальных с

 
коростях 

р
 
азреза п

 
о с

 
кважине 

Казанская 1п. 
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Стратиграфия 

В  с  тратиграфическом о  тношении р  азрез Казанского м  есторождения 

п редставлен м  етаморфизованными п  ородами п  алеозойского с  кладчатого 

фундамента, н  а котором с   у гловым и   с  тратиграфическим н  есогласием з  алегают 

п есчано-г  линистые о  тложения м  езозойско-кайнозойского о  садочного чехла 

(Р исунок 2). Отложения п  латформенного чехла в   п ределах р  ассматриваемой 

п лощади д  о в  ерхнеюрских п  ород в ключительно в скрыты в семи с  кважинами. 

Породы д  оюрского фундамента н  а п лощади р  абот в скрыты р  ядом р  азведочных 

с  кважин [33]. 

Палеозойская эратема – Рz 

Породы п  алеозойского о  снования встречаются н а т ерритории Казанского 

м  есторождения в в осьми с  кважинах (1р, 2р, 3р, 8р, 9р, 15р, 16р, 18р). Кровля 

о тложений п  алеозойского в  озраста в ыделена в  и нтервале г  лубин м  инус 2542 м   

(с  кв. 1р) – м  инус 2780 м   (с  кв. 16р). 

Доюрские о  тложения п  редставлены комплексом р  азличных п  ород – 

г  рейзенизированными-з елено-с  ерыми п орфировидными п  ородами, 

т рещиноватыми, с   кальцитовым з  аполнением, в  ыше о  тмечается кора 

в ыветривания хлорит-с  идеритового т ипа м  ощностью п  римерно 3-5 м  ; 

в ыветрелыми м  етаморфизованными а  ргиллитами, а  левролитами, 

т уфопесчаниками.  

В ерхняя часть фундамента, р  азрушенная и   с  ильно и  змененная, в ыделена 

в  кору в ыветривания. Кора в  ыветривания п  редставлена и  нтенсивно 

в ыветрелыми, м  етаморфизованными о  бломочными п  ородами м  ощностью 15 м  . 

В  с  кважине 3р д  оюрские о  бразования, п  о о писанию керна, п  редставлены 

п лотной т емно-с  ерой п  ородой, т рещиноватой с   кальцитовым з  аполнением. В   

с  кважине 8р о  тложения п  редставлены т  олщей, с  ложенной г  линистыми 

с  ланцами, о  кремненными, с  ильно т рещиноватыми, хлоритизированными, 

н еравномерно у глистыми и   с   п ятнами в озможной битуминизации, с   п рослоями 
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т емно-с  ерых и  звестняков т олщиной д  о 0,5 м  . В  целом п  орода т рещиноватая с   

кальцитовым з  аполнением, в  озраст в скрытых т олщ п  о кораллам, м  шанкам, 

брахиоподам, т  ентакулитам о  пределяется как н  ижнедевонский (с  огласно 

з аключению СНИИГГиМС, 1989 г  .). В  с  кважине 9р д  оюрские п  ороды 

п редставлены п  сефитовыми т  уфами, у меренно-щелочного, с  реднего, 

а  ндезитового с  остава, м  елко и  н еповсеместно п  ористыми, т уфоалевритами с   

р ассеянным у глеродистым в  еществом, а  ргиллитами кремнисто-хлорит-

каолинитизированными, т  уфами п  сефито-п  саммитовыми в  ысокопористыми. 

В се п  ороды р  азбиты с  ериями карбонатных п  рожилков с  идеритового с  остава. 

В ерхняя часть д  оюрских о  бразований п редставлена м  етасоматитами 

кремнисто-г  идрослюдистыми. В  с  кважине 18р п  ороды п  алеозоя п  редставлены 

п ереслаиванием д  оломита и  звестковистого, крепкого с   г  линистыми с  ланцами. 

Отмечаются з  еркала с  кольжения и   с  одержание о  рганических о  статков н  а 

контактах п  ород. Ниже з  алегает и  звестняк с  ерый, с  крытокристаллический, 

п лотный, крепкий, т  рещиноватый. 

В скрытая м  ощность в семи с  кважинами п  алеозойских о  бразований 

с  оставляет п  ервые д  есятки м  етров. 

В  с  оответствии с   «Решениями м  ежведомственного с  овещания …» [22] 

т ерритория м  есторождения о  тносится к Нюрольскому с  труктурно-фациальному 

р айону фациальной м  егазоны II, и  меющей с  убмеридиональное р  азвитие в   

п ределах Западной Сибири. В   целом, д  ля м  егазоны характерны м  елководные 

карбонатно-т ерригенные о  тложения п  алеозоя, о  тличительной чертой которых 

является р  ифогенность и  звестняков. Область п  алеозойских о  бразований в   

р айоне Казанского м  есторождения о  тносится к о  бстановкам з  арифового 

бассейна [7]. 

Отложения д  оюрского фундамента и   з алегающие н  а н их м  езозойские 

о тложения о  садочного чехла р  азделены з  начительным п  ерерывом.  
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Мезозойско-кайнозойский о  садочный чехол 

Расчленение р  азреза о  садочного чехла о  сновано н  а р  егионально-

с  тратиграфических с  хемах м  езозойских и   кайнозойских о  тложений Западно-

Сибирской р  авнины, у твержденных р  ешениями 6-г  о Межведомственного 

с  тратиграфического с  овещания, Новосибирск, 2004 г  . [22]. 

Мезозойская эратема – Mz 

Юрская с  истема – J 

На о  тложениях п  алеозойского с  кладчатого фундамента с   у гловым и   

с  тратиграфическим н  есогласием з  алегают о  тложения юрской с  истемы. Система 

п редставлена т  ремя о  тделами: н ижним, с  редним и   в ерхним.  

Нижний и   с  редний о  тделы с  оставляют т ерригенные п  ороды 

континентальных о тложений т  юменской (J2tm) с  виты; п рибрежно-м  орские и   

более г  лубоководные о  тложения в ерхнего о  тдела – в асюганской (J2-3v), 

г  еоргиевской (J3mr) и  баженовской (J3bg) с  вит.  

Нижний и   с  редний о  тделы – J1-J2 

Граница м  ежду п  ородами н  ижнего и   с  реднего о тделов в  с  кважинах 

Казанского м  есторождения д  остоверно н  е у становлена. Предполагается 

н аличие о  тложений н  ижней юры в  с  кважинах, в скрывших н  аибольшую 

т олщину юрского и  нтервала (с  кв. 16р и   18р).  

Тюменская с  вита– J2tm (п оздний бат-п оздний а  ален) 

Тюменская с  вита в ыделена Н. Н. Ростовцевым в   1955 г  . с  о с  тратотипом в   

р азрезе Тюменской о  порной с  кважины. 

Свита п  одразделяется н  а т ри п  одсвиты – н ижнюю, с  реднюю и   в ерхнюю, 

которые с  оответствуют в ымскому, леонтьевскому и  м  алышевскому 

г  оризонтам. 

Нижняя п  одсвита т юменской с  виты с  ложена п  реимущественно 

п есчаниками с   у гольными п  ластами У13-10, п
 одстилается о  на г  линисто-у глистой 

п ачкой У14. В ерхняя часть п  одсвиты п  редставлена у глисто-г  линистой п  ачкой 

У10. Д ля этой п  ачки характерно п  реобладание у гольных п  ород, т олщина 

которых и  ногда д  остигает 10-15 м  .  
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Средняя п  одсвита с  ложена с  ложно и   н еравномерно чередующимися 

п ластами п  есчаников, а  левролитов, а  ргиллитов, у глей. Здесь характерны более 

т онкозернистые р  азности п  ород, чем в  н иже и   в ышележащих т  олщах. По в  сему 

р азрезу о  бычно п  рисутствуют з  начительные п  о м  ощности и   в ыдержанные п  о 

п ростиранию у гольные п  ласты У6, У8, У9. Песчаные п  ласты с  реднетюменской 

п одсвиты и  меют з  начительную м  ощность, н  о н е п рослеживаются п  о п лощади. 

В ерхняя п  одсвита (в ерхи п  озднего байоса-н изы р  аннего бата) с  ложена 

п ереслаивающимися с  ероцветными п  есчаниками, а  левролитами, а  ргиллитами, 

часто у глистыми. Здесь характерны м  аломощные м  ногочисленные п  ласты 

у глей. В  с  остав п  ород в ходят у глистые п  ачки У5-2 и  п есчаные п  ласты Ю6-2. 

Широко р  аспространены п  есчаные п  ласты Ю6 и
  Ю4. Песчаные п  ласты Ю5 и

  Ю2 

и меют линзовидный характер и   часто в ыклиниваются. Пласт Ю3 в
 ыделяется н  а 

Казанской п  лощади и   п рилегающих к н  ей п лощадях. Песчаники н  а 

о писываемой т  ерритории и  меют косую, в  олнистую и   г  оризонтальную 

с  лоистость. 

Средняя т  олщина с  виты м  еняется о  т 150 д  о 500 м  . Разрез с  ложен 

н еравомерным чередованием а  ргиллитов, п  есчаников и   а  левролитов. 

В  п ределах м  есторождения в   и нтервале т юменской с  виты в ыявлены д  ва 

п родуктивных п  ласта, и  ндексируемые как Ю3 и
  Ю4.  

В ерхний о  тдел – J2к-J3о 

В ерхний о  тдел юрских о  тложений н  а Казанской п  лощади п редставлен 

в асюганской, г  еоргиевской и   баженовской с  витами.  

Классический р  азрез келловей-о ксфордских о  тложений в  центральной 

части Западно-Сибирской н  ефтегазоносной п  ровинции, в  частности, в  з ападных 

р айонах Томской о  бласти, п  редставлен о тложениями, формирование которых 

п роисходило п  реимущественно в   п рибрежно- и  м  елководно-м  орских у  словиях. 

В  в осточном н  аправлении м  орские о  тложения в асюганской с  виты з  амещаются 

п реимущественно континентальными о  садками н  аунакской с  виты. 

Меридиональная г  раница, р  азделяющая з  оны р аспространения этих с  вит, 

п роходит п  о п . Пудино, р  асположенному к с  еверу о  т Казанского у частка 
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п римерно н  а о  дной д  олготе. Учитывая, что с  мена у словий формирования 

келловей-о ксфордских о  тложений п роисходила п  остепенно, м  ожно 

п редполагать, что р  ассматриваемый р  айон н  аходится в  «п ереходной» з  оне, г  де 

с  уществовали п  олифациальные о  бстановки, с  реди которых о  тмечались 

п рибрежно-м  орские, м  елководно-м  орские, п  рибрежно-континентальные и   

континентальные условия [7]. 

В асюганская с  вита – J2-3vs (п оздний бат-о ксфорд) 

В асюганская с  вита в ыделена в  1963 г  оду В .Я. Шерихора (в  р азрезе 

о порной Нововасюганской с  кважины № 2) и  з с  остава т юменской с  виты в   

о бьѐме келловей-о ксфордских ярусов п  оздней юры. На с  тратиграфическом 

с  овещании в  1967 г  оду (г  . Тюмень) в  асюганская с  вита была в ключена в   

с  тратиграфическую с  хему.  

Свита т рансгрессивно з  алегает н  а п  ородах т юменской с  виты и   п о 

литологическому с  оставу п  одразделяется н  а д  ве п  одсвиты: н  ижнюю 

(г  линистую) и   в ерхнюю (п  есчано-г  линистую). 

Нижняя п  одсвита п  редставлена а  ргиллитами с   н емногочисленными 

м  аломощными п  рослоями п  есчаников и   а  левролитов. Толщина п  одсвиты 

с  оставляет о  т 21 д  о 35 м  . 

В ерхняя п  одсвита п  редставлена т  олщей п  ереслаивающихся п  есчаников, 

а  ргиллитов и   а  левролитов с   п рослоями у глей и   у глистых а  ргиллитов. На 

п лощади Казанского м  есторождения в  ыделяется т ри п  ласта, о  тносящиеся к 

г  оризонту Ю1: Ю1
1
, Ю1

2
 и  Ю1

3-4
. 

Наличие р  егрессивного и   т рансгрессивного циклов о  садконакопления в   

эпоху формирования в  ерхневасюганской п  одсвиты п  озволяет в ыделить в  ее 

с  оставе д  ве п  ачки – п одугольную и   н адугольную. 

Разрез п одугольной п ачки п редставлен р егрессивным п есчаным п ластом 

Ю1
3-4

. Продуктивный п ласт Ю1
3-4

 с ложен крепкосцементированными м елко-

с реднезернистыми п олимиктовыми п есчаниками а ркозового т ипа и  а левролитами 

о т с ветло-с ерого д о т емно-с ерого цвета, часто с  буроватым о ттенком. Цемент 
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хлорит-г идрослюдисто-каолинитового и  кальцит-с идеритового с остава, и ногда 

г идрослюдистый и  лейкоксен-хлорит-каолинитовый. Толщина п ласта Ю1
3-4

 в  

п ределах п лощади и зменяется о т 19 д о 29 м . 

Максимуму р  егрессивного цикла о  садконакопления о  твечает 

р егионально-в ыдержанный у гольный п  ласт У1, п ерекрывающий о  тложения 

п ласта Ю1
3-4

. Толщина у гольной п  ачки с  оставляет о  коло 5-10 м  .  

Надугольная п  ачка з  алегает м  ежду у  гольным п  ластом У1 и  п  одошвой 

г  еоргиевской с  виты. Разрез н  адугольной п ачки в ключает п  есчаные п  ласты Ю1
2
 

и  Ю1
1
, формирование которых п  роисходило в  п олифациальных у словиях. 

Песчаники в  ерхневасюганской п  одсвиты м  елкозернистые, п  олимиктовые. 

Аргиллиты с  людистые, а  левролиты м  ассивные. Пласты р  азделяются р  еперным 

п рослоем, хорошо п  рослеживающимся в  о в сех с  кважинах п  лощади и   

п редставленным а  ргиллитами и   а  левролитами с   большим количеством 

и звестковистых р  аковин п  елеципод, которые п  одстилаются н  езначительным 

у гольным п  ропластком.  

Георгиевская с  вита – J3gr (кимеридж) 

Свита с  ложена а  ргиллитами т емно-с  ерыми д  о черных, п лотными, с   

в ключениями г  лауконита, с  одержащими фауну кимериджского в  озраста. Среди 

п ород в стречаются о  статки а  ммонитов и   белемнитов. Георгиевскую с  виту 

о тличает характерная о  собенность: в  о сновании с  виты о  тмечаются п  рослои 

г  лауконитовых о  тложений, которые хорошо о  пределяются р  езким п  овышением 

з начений п  о и ндукционному каротажу, что п редставляет с  обой характерный 

р епер п  ри д  етальной корреляции р  азреза. Общая т олщина с  виты и  зменяется о  т 

4 д о 9 м  . 

Баженовская с  вита – J3bg (в олга) 

Свита и  меет р  аспространение н  а большей части т  ерритории Западно-

Сибирской п  литы. С кровлей с  виты с  вязан с  ейсмический о  тражающий 

г  оризонт «Б». Породы баженовской с  виты п  редставлены а  ргиллитами т емно-

с  ерыми, битуминозными, м  ассивными, п  литчатыми, в стречается фауна 
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а  ммонитов и   белемнитов в олжского и   р анне-берриасского в  озраста. Средняя 

т олщина с  виты с  оставляет о  т 24 д  о 31 м  . 

Меловая с  истема – К 

Отложения м  еловой с  истемы – н ижнего и   в ерхнего ее о  тделов, с  огласно и   

без п ерерыва з  алегают н  а о  тложениях п  оздней юры. Система н  ачала 

н акапливаться 144 м  лн. и  з акончила 65 м  лн. лет н азад.  

Нижний и   в ерхний о  тделы с  оставляют т ерригенные п  ороды куломзинской 

(K1klm), т  арской (K1tr) и   киялинской (K1kl) с  вит, континентальные и   частично 

п рибрежно-м  орские о  тложения п окурской (K1-2pk) с  виты, а   т акже о  бразования 

кузнецовской (K2kz), и патовской (K2ip), с  лавгородской (K2sl) и  г  анькинской с  вит 

(K2gn), н акопление п  оследней п  роисходило в  м  орских у словиях. Отложения 

п редставлены п  ереслаиванием т  емно-с  ерых г  лин, а  ргиллитов, с  ерых и   с  ветло-

с  ерых п  есчаников и   з еленовато-с  ерых а  левролитов. Средняя м  аксимальная 

м  ощность о  тложений с  оставляет 282 м  .  

Нижний о  тдел – К1 

Нижний о  тдел п  редставлен о  тложениями куломзинской, т  арской и   

киялинской с  вит. 

Куломзинская с  вита – К1kl (берриас-р анний в аланжин) 

Отложения п  редставлены у  плотненными г  линами, г  лубоководными 

т емно-с  ерыми а  ргиллитами и   м  елководно-м  орскими а  ргиллитами с   п рослоями 

с  ерых п  есчаников и   а  левролитов. Толщина с  виты о т 170 д  о 260 м  . 

Тарская с  вита – K1tr (в аланжин) 

Свита о  бразована м  елководно-м  орскими п  есчаниками с  ерого и  с  ветло-

с  ерого цвета, п  реимущественно и  звестковистыми, с   п рослоями а  левролитов и   

т емно-с  ерых а  ргиллитоподобных г  лин, п  олевошпатово-кварцевыми, 

с  реднесцементированными, с   о статками и  звестковистых р  аковин. Толщина 

с  виты м  еняется о  т 40 м   д  о 200 м  . 
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Киялинская с  вита – K1kls (в аланжин-р анний а  пт) 

Свита п редставлена м елководно-м орскими п естроцветными (кирпично-

красными, з елеными, з еленовато-с ерыми) г линами, и звестковистыми 

п есчаниками и  а левролитами. Общая т олщина с виты с оставляет о т 400 д о 685 м . 

Нижний-в ерхний о  тделы – К1-2 

Покурская с  вита – K1-2pk (а  пт+а  льб+с  еноман) 

К о  тложениям в ерхов н  ижнего и   н изов в ерхнего о  тделов м  еловой 

с  истемы, о  бъединенных в   п окурскую с  виту, о  тнесены континентальные и   

частично п  рибрежно-м  орские о  садки а  пт-а  льбского и   с  еноманского в еков. 

На Казанской п  лощади с  вита в скрыта в семи п  робуренными с  кважинами. 

Отложения п  редставлены п  реимущественно с  ерыми и   т емно-с  ерыми г  линами. 

В стречаются п  есчаники, п  ески и   а  левролиты с  ветло-с  ерые, п  олимиктовые. 

Характерен р  астительный д  етрит, о  статки р  астений, с  идерит, п  ласты бурых 

у глей. Общая т  олщина с  виты д  остигает 790 м  . 

В ерхний о  тдел – К2 

Кузнецовская с  вита – K2k (т урон) 

Свита т рансгрессивно з алегает н  а континентальных о  бразованиях 

п окурской с  виты. Сложена о  на с ерыми и   з еленовато-с  ерыми г  линами с   

п рослоями г  лауконитовых а  левролитов и   п есков.  

Толщина с  виты о  т 15 д  о 20 м  . 

Ипатовская с  вита – К2ip (с  антон+коньяк) 

Свита п  редставлена п  есчаниками и   а  левролитами з  еленовато-с  ерыми, 

часто г  лауконитовыми, с   г  линисто-и звестковистым цементом, и  ногда 

кремнистым, с   п рослоями с  ерых г  лин, с   с идеритовыми конкрециями. 

Характерно н  аличие у глистых р  астительных о  статков.  

Толщина с  виты о  т 80 д  о 110 м  . 

Славгородская с  вита – К2sl (кампан) 

Свита с  ложена г  линами с  ерыми и   з еленовато-с  ерыми, с   п рослоями 

г  линистых о  пок, г  лауконитовых а  левролитов и   п есчаников, п  иритизированных 

в одорослей, в  ключений п  ирита. Толщина с виты и  зменяется о  т 58 д  о 69 м  . 
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Ганькинская с  вита – К2gn (п оздний кампан+м  аастрих) 

Отложениями д  анной с  виты з  аканчивается р  азрез м  еловой с  истемы. 

Накопление с  виты п  роисходило в  м  орских у словиях. Отложения с  виты 

п редставлены с  ерыми, р  еже с  ветло-с  ерыми, с  з еленоватым о  ттенком г  линами, с   

линзами и   п рисыпками кварцево-г  лауконитовых п  есков и   а  левролитов.  

Средняя т олщина г  анькинской с  виты с  оставляет о  т 100 д  о 120 м  . 

Кайнозойская эратема – Кz 

Палеогеновая с истема – Ҏ 

Разрез п  алеогеновых о  тложений н  а м  есторождении п  редставлен т  олщей 

п алеоценового, эоценового и   о лигоценового в озрастов. На Казанском 

м  есторождении п  ороды кайнозойского в  озраста з  алегают с   р азмывом н  а 

м  езозойском комплексе о  тложений. Здесь в ыделяются четыре с  виты: т  алицкая 

(Ҏ1tl) (палеоцен), люлинворская (Ҏ3ll) (эоцен), чеганская (Ҏ2-3cg) (поздний эоцен) 

(морская) и  некрасовская (Ҏ2-3nkr) (п оздний +с  р. о лигоцен) (континентальная). 

Породы п  редставлены чередованием т  емно-с  ерых д  о черных г  лин, 

(м  естами о  поковидными), кварцево-г  лауконитовых п  есчаников, п  ропластков 

а  левролитов и   бурых у глей, г  олубоватых и  ли желтоватых р  ыхлых м  елко- и   

т онкозернистых п  есков. Общая т  олщина кайнозойских о  тложений м  ожет 

д  остигать 200 м  . 

Четвертичная с  истема – Q 

На р  азмытой п  оверхности п  алеогеновых о  тложений н  есогласно з  алегают 

о тложения четвертичного в  озраста. Четвертичными о  тложениями 

з аканчивается р  азрез о  садочного чехла. Осадки р  азнообразны п  о с  воему 

литологическому с  оставу, в  о сновном, это а  ллювиальные, о  зерные, о  зерно-

болотные, ледниковые о  тложения п  ойм и  т еррас р  ек: п  ески, с  упеси, с  углинки, 

г  лины, т орф. Толщина о  тложений д  о 70 м  .  
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  Рисунок 2 – Сводный литолого-с  тратиграфический р  азрез (п о м  атериалам 

ООО «В НИИГАЗ», 2006г.) [33] 
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2.2 Тектоническое с  троение 

Согласно т ектонической карте центральной части Западно-Сибирской 

п литы у  часток Казанского м  есторождения р  асположен в   п ределах 

п оложительной с  труктуры п  ервого п  орядка – Казанского в ыступа н  а с  еверо-

з ападном его о  кончании (Рисунок 3). Более д  етально т ектоническое с  троение 

р айона р  ассмотрено п  ри с  оздании т ектонической карты юрского с  труктурного 

яруса о  садочного чехла Томской о  бласти п  од р  едакцией А.Э. Конторовича 

(Рисунок 4) [12].  

На карте юрского с  труктурного яруса Казанское локальное п  однятие 

р асположено в  п ределах п  оложительной с  труктуры в торого п  орядка – 

Калгачского м  езовыступа. Калгачский м  езовыступ п  редставляет с  обой 

п олузамкнутую с  труктуру II п  орядка, в ытянутую в  с  еверо-з ападном 

н аправлении, Казанское локальное п  однятие н  аходится н  а его с  еверо-з ападной 

п ериклинали. Структура Калгачского м  езовыступа о  сложнена д  вумя 

куполовидными п  однятиями – Таволгинским и   Олимпийским. Южно-

Казанский м  езопрогиб, р  асположенный н  а южной г  ранице у частка, 

о сложненный Северо-Казанским п  рогибом и   Южно-Казанской в падиной, 

в ытянут в  с  еверо-з ападном н  аправлении, и   о тделяет Калгачский м  езовыступ о  т 

р асположенного юго-з ападнее Межовского м  егавыступа [12].  

Структурное с  троение п  лощади Казанского у частка и  зучено п  о 

м  атериалам 2D и   3D с  ейсмических и  сследований. Основными с  ейсмическими 

о тражающими г  оризонтами, характеризующими с  троение о  садочного чехла, 

являются: Ф2 – кровля д  оюрских о  бразований; Ia – кровля у гольного п  ласта У10 

т юменской с  виты; Iб – кровля у глисто-г  линистой п  ачки в  в ерхах т юменской 

с  виты; У1 – кровля у  гольного п  ласта У1 в асюганской с  виты; IIа – п одошва 

баженовской с  виты; IIб – п одошва т арской с  виты; IIIа – в ерхи киялинской 

с  виты; III – с  ередина п  окурской с  виты; IVа – кровля п  окурской с  виты; IVб – 

п одошва кузнецовской с  виты; IVв – кровля и  патовской с  виты; IVг – п одошва 

г  анькинской с  виты; Vа – п одошва т алицкой с  виты; Vб – п одошва чеганской 

с  виты. 
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Рисунок 3 – Фрагмент т ектонической карты центральной части Западно-

Сибирской п  литы (п  од р ед. В .И. Шпильмана и   д р., 1998 г .) [12] 

По с  овременной п  оверхности кровли д  оюрского комплекса п  ород (ОГ Ф2) 

о сновным с  труктурообразующим элементом н  а т ерритории у частка является 

Казанское локальное п  однятие.  

Структура о  контуривается п  о и  зогипсе с   м  инус 2720 м  , о хватывая 

п лощадь Западно-Сомовского локального п  однятия. 
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Рисунок 4 – Тектоническая карта юрского с  труктурного яруса о  садочного чехла 

Томской о  бласти (п  од р ед. А.Э. Конторовича) [12] 

Максимальная о  тметка м  инус 2543 м   р асположена в  р айоне с  кважины 1р. 

Поднятие и  меет и  зометричные о  чертания и   в ытянуто в  з  ападно-с  еверо-

з ападном н  аправлении. Размеры п  однятия п  о з  амыкающей и  зогипсе 15 н  а 8 км. 
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Рельеф д  оюрских о  бразований Казанского п  однятия н  осит эрозионный 

характер. Северный и   в осточный с  клоны п  однятия о  сложнены эрозионными 

в резами и   т ектоническими н  арушениями с  убмеридианального н  аправления. 

Северный с  клон более п  ологий, о  сложнен н  ебольшим м  ысом, в ытянутым в   

с  еверном н  аправлении и   в ключающим в  с  ебя д  ва н  ебольших и  зометричных 

п однятия. В осточный с  клон с  труктуры о  сложнен в ытянутым в  с  еверном 

н аправлении м  ысом с   п однятием, о  контуренным п  о и  зогипсе м  инус 2700 м  . 

Южный с  клон Казанского п  однятия н  аиболее крутой и   о граничен с  ерией 

с  редних и   крупных с  убпараллельных т  ектонических н  арушений. Западный 

с  клон с  ечется с  ерией р  азрывных н  арушений и   о сложнен н  а с  евере м  ысом, 

в ытянутым в  з ападном н  аправлении и   о граниченным п  о южному и   с  еверному 

бортам р  азрывными н  арушениями. Сводовая часть с  труктуры и  меет 

о тносительно и  зометричное с  троение и   р ассечена м  елкими р  азрывными 

н арушениями с  убмеридианального п  ростирания. 

Северная часть лицензионного у  частка з  ахватывает борт крупного 

п рогиба, о  граничивающего Казанскую с  труктуру. Юго-в осточная часть у  частка 

п редставляет с  обой с  еверные о  троги Болтного п  однятия, о сложненного с  ерией 

п ротяженных с  убмеридианальных р  азрывных н  арушений и   с  оединяющегося с   

Казанским п  однятием у зким п  ерешейком. 

Максимальная г  устота н  епротяженных р  азрывных н  арушений 

п риурочена к южной части т  ерритории.  

2.3 Нефтегазоносность 

Согласно н  ефтегазогеологическому р  айонированию Казанское 

м  есторождение о  тносится к Межовско-Калгачскому н  ефтегазоносному р  айону 

В асюганской н  ефтегазоносной о  бласти, которая в  ыделяется н  а в остоке 

центральной части Западно-Сибирской н  ефтегазоносной п  ровинции 

(Р исунок 5) [12]. 
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2.4 Гидрогеологическая характеристика 

Гидрогеологическая характеристика р  айона р  абот д  ана п  о р  езультатам  

и сследования г  лубоких п  оисково-р азведочных с  кважин Казанского 

н ефтегазоконденсатного м  есторождения. В  р азрезе Казанского 

м  есторождения в  ыделяются с  ледующие в одоносные комплексы: 

 п алеозойский (о  тложения коры в ыветривания и   в ерхней части 

коренных п  ород д  оюрского комплекса); 

 юрский (о  тложения т юменской и  в асюганской с  вит); 

 н еокомский (о  тложения куломзинской, т  арской и   киялинской с  вит); 

 а  пт-а  льб-с  еноманский (о  тложения п  окурской с  виты); 

 коньяк-с  антонский (о  тложения и  патовской с  виты); 

 п алеоген-четвертичный (о  тложения н  екрасовской с  ерии и   

четвертичные п  ороды). 

В одоносные комплексы о  тделяются д  руг о  т д  руга г  линистыми 

н епроницаемыми т  олщами, с  оответственно, н  ижней частью т  юменской 

с  виты, баженовской и   куломзинской с  витами, в ерхней частью киялинской 

с  виты, кузнецовской и   с  лавгородской с  витами.  

1. Палеозойский в  одоносный комплекс н а Казанском м есторождении 

п редставлен, в   о сновном, м  етаморфизованными т  ерригенными и   

карбонатными п  ородами, в  кровельной части которых и  ногда р  азвита кора 

в ыветривания, с  ложенная брекчиями и   г  равелитами. Отложения комплекса 

н е о  пробованы н  и в  о дной и  з с  кважин м  есторождения.  

2. Юрский в одоносный комплекс с  вязан с   п есчаными о  тложениями 

т юменской и   в асюганской с  вит. Песчаные п  ласты, с  одержащие п  ластовые 

в оды, как т юменской, т  ак и  в асюганской с  вит, п о п ростиранию н  е 

в ыдержаны, часто з  амещаются н  епроницаемыми г  линистыми п  ородами. 

Дебиты п  ластовых в од п  ри о  пробовании с  кважин с  оставляли и  з п ласта Ю4 

т юменской с  виты 2,7 м  3/с  ут. На д  инамическом у ровне 1200 м   (с  кв. 2п) и  з 
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п ластов г  оризонта Ю1 в асюганской с  виты – о т 4,84 д  о 43,2 м  3/с  ут. На 

д  инамических у ровнях д  о 1009 м  . Пластовые в оды хлоркальциевого т  ипа с   

м  инерализацией в  од 25 – 45,3 г  /л. В оды н  асыщены р  астворенным г  орючим 

г  азом м етанового с  остава.  

3. Неокомский в  одоносный комплекс в ключает в одоносные п  есчаные 

п ласты куломзинской, т  арской и   киялинской с  вит. Это о  дин и  з н аиболее 

в одообильных комплексов в   д  анном р  егионе. При и  спытании в  с  кважине 2п 

и з и  нтервала 2392 – 2397 м   п олучено н  езначительное количество в  оды 0,25 

м  3/с  ут , и  нтервал п  рактически «с  ухой». В оды н  еокомских о  тложений, т акже 

как и   н ижние п  ластовые в оды, о  тносятся к т ипу хлоркальциевых с   м  еньшей 

м  инерализацией, которая с  оставляет 15,3 – 21,2 г /л. 

4. Апт-а льб-с  еноманский в  одоносный комплекс о хватывает в одоносные 

п есчаные п  ласты п  окурской с  виты. В  п ределах Казанского м  есторождения 

комплекс н  е и  зучался. По р  езультатам г  лубокого бурения н  а ближайших 

м  есторождениях и   п лощадях (Лугинецкое, Мирное, Юбилейная и   д  р.) п  о 

химическому с  оставу в оды о  тносятся к т ипу хлоркальциевых, м  инерализация 

и х с  оставляет д  о 7 г  /л.  

5. Коньяк-с  антонский в  одоносный комплекс с  вязан с   п есчаными 

о тложениями и  патовской с  виты. По и  сследованиям н  а т ерритории 

Лугинецкого м  есторождения в  оды хлоркальциевые, м  инерализация и  х р авна 

5,7 – 6,6 г /л. 

6. Палеоген-четвертичный в  одоносный комплекс н а Казанском 

м  есторождении н  е и  зучался. По д  анным Чижапской п  артии этот комплекс 

характеризуется н  апорами д  о 150 м   и  в ысокими д  ебитами (д  о 30 м  3/час). По 

химическому с  оставу в оды г  идрокарбонатно-кальциево-м  агниевые, п  ресные 

в оды – с   н есколько п  овышенным с  одержанием железа.  

Для хозяйственно-п итьевого в  одоснабжения п  ригодны в оды 

а  тлымской с  виты н  ижнего о  лигоцена, д  ля т  ехнического – в  оды 

с  еноманских о  тложений. 



  

47 

 

Анализируя п  олученные д  анные, м  ожно с  делать в ывод, что в  р айоне 

р ассматриваемой п  лощади н  аблюдается н  ормальная в  ертикальная 

г  идрохимическая з  ональность, м  инерализация п  одземных в од у величивается 

с   г лубиной. 

Большая г  лубина з  алегания в одоносных г  оризонтов, м  естные у частки 

з астойных в од, о  бусловленные н  аличием т ектонических и   литологических 

экранов, являются благоприятными у  словиями о  бразования и   с  охранения 

у глеводородов [33]. 

Таким о  бразом, г  идрогеологическая о  бстановка р  айона в есьма 

благоприятна д  ля о бразования и   с  охранения з  алежей у  глеводородов, что 

является о  дним и  з в ажнейших п ризнаков п  роведения п  оисково-р азведочных 

р абот н  а н ефть и   г  аз н  а Казанском н ефтегазоконденсатном м  есторождении. 
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4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

В настоящее время перспективность научного исследования определяется 

не столько масштабом открытия, оценить которое на первых этапах жизненного 

цикла высокотехнологического и ресурсоэффективного продукта бывает 

достаточно трудно, сколько коммерческой ценностью разработки. Оценка 

коммерческой ценности разработки является необходимым условием при 

поиске источников финансирования для проведения научного исследования и 

коммерциализации его результатов [2]. 

Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение» является определение перспективности и успешности 

научно-технического исследования, оценка его эффективности, уровня 

возможных рисков, разработка механизма управления и сопровождения 

конкретных проектных решений на этапе реализации. 

Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– оценить коммерческий потенциал и перспективность проведения 

научного исследования; 

– осуществить планирование этапов выполнения исследования; 

– рассчитать бюджет проводимого научно-технического исследования; 

– произвести оценку социальной и экономической эффективности 

исследования. 

4.1 Предпроектный анализ 

4.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 

Для анализа потребителей результатов исследования необходимо 

рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. 

Целевой рынок – сегменты рынка, на котором будет продаваться в 

будущем разработка. В свою очередь, сегмент рынка – это особым образом 
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выделенная часть рынка, группы потребителей, обладающих определенными 

общими признаками. 

Сегментирование – это разделение покупателей на однородные группы, 

для каждой из которых может потребоваться определенный товар (услуга). 

Можно применять географический, демографический, поведенческий и иные 

критерии сегментирования рынка потребителей. Возможно применение их 

комбинаций с использованием таких характеристик, как возраст, пол, 

национальность, образование, стиль жизни, социальная принадлежность, 

профессия, уровень дохода [5]. 

В данном проекте сегментом рынка является нефтегазодобывающая 

отрасль. 

Критерии сегментирования: 

– отрасль (нефтегазодобыча); 

– определенная услуга (изучение коллекторских свойств пластов). Карта 

сегментирования рынка приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Карта сегментирования рынка услуг 

 Виды деятельности 

Выбор участков 

для разведки и 

поиска 

углеводородов 

Выбор залежей 

для 

промышленной 

разработки 

Проектные и 

научные 

изыскания 

К
о
м

п
ан

и
и

 п
о
 

р
о
д
у
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Научно-исследовательские 

и проектные институты 
  Х 

Нефтегазодобывающие 

предприятия 
Х Х  

Геолого-разведочные 

организации 
Х   

 

Как видно из карты сегментирования, нефтегазодобывающие 

предприятия являются основным сегментом данного рынка. 

Сегментом, на который ориентирована цель магистерской диссертации, 

является изучение геологического строения и литолого-фациальных 

характеристик пластов коллекторов месторождения. В будущем предполагается 
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применение полученных результатов во многих институтах и компаниях, 

имеющих отношение к нефтегазодобывающей промышленности. 

4.1.2 Диаграмма Исикавы 

Диаграмма причины-следствия Исикавы (Cause-and-Effect-Diagram) – это 

графический метод анализа и формирования причинно-следственных связей, 

инструментальное средство для систематического определения причин 

проблемы и последующего графического представления. 

Данная диаграмма используется для выявления причин возникновения 

проблем, анализа и структурирования проекта, а также для оценки причинно-

следственных связей. 

Проблемной областью анализа является неудовлетворенность обучаемого 

работой лаборатории со специальным оборудованием. К факторам, влияющим 

на объект анализа, можно отнести: 

– персонал; 

– оборудование;  

– материалы. 

Причинно-следственная диаграмма представлена на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Причинно-следственная диаграмма 
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4.1.3 Оценка готовности проекта к коммерциализации 

На какой бы стадии жизненного цикла не находилась научная разработка 

полезно оценить степень ее готовности к коммерциализации и выяснить 

уровень собственных знаний для ее проведения (или завершения). Для этого 

необходимо заполнить специальную форму, содержащую показатели о степени 

проработанности проекта с позиции коммерциализации и компетенциям 

разработчика научного проекта. Перечень вопросов приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Бланк оценки степени готовности научного проекта 

коммерциализации 

№ 

п/п 
Наименование 

Степень 

проработанности 

научного проекта 

Уровень имеющихся 

знаний у разработчика 

1 
Определен имеющийся научно-

технический задел 
5 5 

2 

Определены перспективные направления 

коммерциализации научно-технического 

задела 

5 4 

3 

Определены отрасли и технологии 

(товары, услуги) для предложения на 

рынке 

5 4 

4 

Определена товарная форма научно-

технического задела для представления на 

рынок 

4 4 

5 
Определены авторы и осуществлена 

охрана их прав 
4 4 

6 
Проведена оценка стоимости 

интеллектуальной собственности 
4 4 

7 
Проведены маркетинговые исследования 

рынков сбыта 
5 4 

8 
Разработан бизнес-план 

коммерциализации научной разработки 
3 3 

9 
Определены пути продвижения научной 

разработки на рынок 
4 4 

10 
Разработана стратегия (форма) реализации 

научной разработки 
4 4 
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Продолжение таблицы 7 

№ 

п/п 
Наименование 

Степень 

проработанности 

научного проекта 

Уровень имеющихся 

знаний у разработчика 

11 

Проработаны вопросы международного 

сотрудничества и выхода на зарубежный 

рынок 

3 3 

12 

Проработаны вопросы использования 

услуг инфраструктуры поддержки, 

получения льгот 

2 2 

13 
Проработаны вопросы финансирования 

коммерциализации научной разработки 
2 2 

14 
Имеется команда для коммерциализации 

научной разработки 
1 1 

15 
Проработан механизм реализации 

научного проекта 
3 3 

 ИТОГО БАЛЛОВ 54 51 

 

Оценка готовности научного проекта к коммерциализации (или уровень 

имеющихся знаний у разработчика) определяется по формуле: 

Бсум = ∑ i , где 

Бсум – суммарное количество баллов по каждому направлению;  

Бi – балл по i-му показателю. 

Значение Бсум позволяет говорить о мере готовности научной разработки 

и ее разработчика к коммерциализации. Так, если значение Бсум получилось от 

75 до 60, то такая разработка считается перспективной, а знания разработчика 

достаточными для успешной ее коммерциализации. Если от 59 до 45 – то 

перспективность выше среднего. Если от 44 до 30 – то перспективность 

средняя. Если от 29 до 15 – то перспективность ниже среднего. Если 14 и ниже, 

то перспективность крайне низкая. 

По результатам оценки можно сделать вывод, что уровень 

перспективности текущих исследований – выше среднего, и в дальнейшем, 

после доработок, с привлечением инвестиций и специалистов, эти исследования 

могут быть интегрированы нефтегазодобывающими компаниями в процесс 

разработки и эксплуатации своих объектов. 
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4.1.4 Методы коммерциализации результатов научно-технического 

исследования 

При коммерциализации научно-технических разработок продавец, 

преследует вполне определенную цель, которая во многом зависит от того, куда 

в последующем он намерен направить полученный коммерческий эффект. Это 

может быть получение средств, для продолжения своих научных исследований 

и разработок (получение финансирования, оборудования, уникальных 

материалов, других научно-технических разработок и т.д.), одноразовое 

получение финансовых ресурсов для каких-либо целей или для накопления, 

обеспечение постоянного притока финансовых средств, а также их различные 

сочетания [6]. 

При этом время продвижения товара на рынок во многом зависит от 

правильности выбора метода коммерциализации (Таблица 8). 

Таблица 8 – Методы коммерциализации объекта исследования и 

обоснование его целесообразности. 
 

Методы коммерциализации Степень соответствия и обоснование выбора 

Торговля патентными лицензиями не соответствует 

Передача ноу-хау не соответствует 

Инжиниринг соответствует 

Франчайзинг не соответствует 

Организация собственного предприятия не соответствует 

Передача интеллектуальной собственности в 

уставной капитал предприятия 
не соответствует 

Организация совместного предприятия не соответствует 

Организация совместных предприятий, 

работающих по схеме «российское 

производство – зарубежное 

распространение». 

не соответствует 

 

В качестве наиболее подходящего метода был выбран инжиниринг, т.к. 

вид исследования, рассмотренный в магистерской диссертации, направлен на 

проработку и подготовку информации, которая необходима непосредственно 

производственному процессу. 
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4.2 Инициация проекта 

Инициация проекта состоит из процессов, которые выполняются для 

нового проекта или новой стадии проекта. Для этого определяются начальные 

цели, содержание, фиксируются ресурсы. Также определяются внутренние и 

внешние заинтересованные стороны проекта, которые будут взаимодействовать 

и влиять на общий результат научного проекта (Таблица 9). 

Таблица 9 – Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны проекта Ожидания заинтересованных сторон 

Нефтегазодобывающие предприятия Удешевление и ускорение процесса разведки 

месторождений нефти и газа Геолого-разведочные компании 

В таблице 10 представлена информация о целях проекта, критериях 

достижения целей, а также требования к результатам проекта. 

Таблица 10 – Цели и результаты проекта 

Цели проекта 

Изучение палеогеографических особенностей 

формирования средне-верхнеюрских 

продуктивных отложений. 

Ожидаемые результаты проекта 

Упрощение, уточнение, ускорение и 

удешевление процесса определения 

особенностей нефтеносных отложений 

надуголной тощи  

Критерии приемки результата проекта 

Проработанный и обоснованный проект 

изучения литологии и условий формирования 

отложений пласта Ю1
2
 месторождения 

Требования к результату проекта 

- Проект должен быть сдан вовремя 

- Проект должен удовлетворять требованиям 

заказчика 

В таблице 11 представлена организационная структура проекта (роль 

каждого участники, их функции, трудозатраты). 

 

 

 



  

91 

 

Таблица 11 – Рабочая группа проекта 

№ 

п/п 

ФИО, основное место 

работы, должность 
Роль в проекте Функции Трудозатраты, ч. 

1 

Краснощекова Любовь 

Афанасьевна, НИ ТПУ, 

отделение геологии, 

доцент, к.г.-м.н 

Руководитель 

проекта 

Консультирование, 

координация 

деятельности, 

определение задач, 

контроль выполнения. 

600 

2 

Першин Николай 

Юрьевич, НИ ТПУ, 

отделение геологии, 

магистрант 2 года 

обучения 

Исполнитель 

проекта 

Анализ литературных 

источников, 

лабораторные 

исследование, написание 

работы 

1600 

ИТОГО: 2200 

Ограничения проекта – это все факторы, которые могут послужить 

ограничением степени свободы участников команды проекта, а так же 

«границы проекта» - параметры проекта или его продукта, которые не будут 

реализованных в рамках данного проекта (Таблица 12). 

Таблица 12 – Ограничения проекта 

Фактор Ограничения/ допущения 

Бюджет проекта 776070,3 

Источник финансирования НИИ ТПУ 

Сроки проекта 01.09.2019–31.05.2020 

Дата утверждения плана управления проектом 06.09.2019 

Дата завершения проекта 31.05.2020 

 

4.3 Планирование управления научно-техническим проектом 

Группа процессов планирования состоит из процессов, осуществляемых 

для определения общего содержания работ, уточнения целей и разработки 

последовательности действий, требуемых для достижения данных целей. 

4.3.1 Иерархическая структура работ проекта 

Иерархическая структура работ (ИСР) – детализация укрупненной 

структуры работ. В процессе создания ИСР (Рисунок 37) структурируется и 

определяется содержание всего проекта [23]. 
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Рисунок 37 – Иерархическая структура работ [23] 

4.3.2 План проекта 

В рамках планирования научного проекта необходимо построить 

календарный график проекта в виде таблицы (Таблица 13). 

Диаграмма Ганта – это тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 

используется для иллюстрации календарного плана проекта, на котором работы 

по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
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Таблица 13 – Календарный график проекта 

Вид работ Длительность, дни 
Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав участников 

(ФИО ответственных 

исполнителей) 

Определение тематики 

магистерской 

диссертации 

6 01.09.19 06.09.19 
Краснощекова Л.А.  

Першин Н.Ю. 

Согласование плана 

диссертации 
3 06.09.19 09.09.19 

Краснощекова Л.А. 

Першин Н.Ю. 

Литературный обзор по 

выбранной теме 
120 09.09.18 07.01.20 Першин Н.Ю. 

Лабораторные 

исследования 
40 07.01.20 19.02.20 Першин Н.Ю. 

Обсуждение результатов 

и проработка полученных 

данных 

30 19.02.20 20.03.20 
Краснощекова Л.А. 

Першин Н.Ю. 

Оформление 

магистерской 

диссертации 

70 20.03.20 31.05.20 Першин Н.Ю. 

 

По полученному календарному графику проекта была построена 

диаграмма Ганта (Таблица 14). 

На диаграмме работы, выполняемые исполнителем (магистрантом) 

обозначены желтым цветом, а работы, выполняемые руководителем (научный 

руководитель) обозначены зеленым цветом. 
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Таблица 14 – Календарный план-график проведения НИР по теме 

Вид работ 
Состав 

участников 

Длител 

ьность 

работы, 

дней 

Продолжительность выполнения работ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Определение 

тематики 

магистерской 

диссертации 

Краснощекова 

Л.А. 
6 

         
  

 

Першин Н.Ю. 
         

  
 

Согласование 

плана 

диссертации 

Краснощекова 

Л.А. 
3 

         

Першин Н.Ю. 
         

Литературный 

обзор по 

выбранной 

теме 

Першин Н.Ю. 120 

         

       
     

Лабораторные 

исследования Першин Н.Ю. 40 
         

    
  

Обсуждение 

результатов и 

проработка 

полученных 

данных 

Краснощекова 

Л.А. 
30 

         
    

  

Першин Н.Ю. 
         

    
  

Оформление 

магистерской 

диссертации 

Першин Н.Ю. 70 
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4.3.3 Бюджет научного исследования 

Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты (за вычетом 

отходов). В эту статью включаются затраты на приобретение всех видов 

материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, необходимых для 

выполнения работ по данной теме. 

В стоимость материальных затрат включили транспортно-

заготовительные расходы (3 – 5 % от цены). 

Результаты расчета затрат на сырье, материалы и покупные изделия в 

процессе проведения НИР представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Расчет затрат по статье «Сырье и материалы» 

Наименование Количество, шт Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 

Тетрадь 1 35,0 35,0 

Ручка шариковая 2 26,0 26,0 

Карандаш 2 30 30 

Увеличительное 

стекло 

1 400 400 

Стирательная 

резинка 

2 40 40 

Строгалка 1 20 20 

Линейка 1 15 15 

Транспортир 1 10 10 

Всего за материалы 576 

Транспортно-заготовительные расходы (3-5%) 28,8 

Итого по статье 604,8 

 

Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ. В 

данную статью включены все затраты, связанные с приобретение специального 

оборудования, необходимого для проведения работ по теме НИР (Таблица 16). 
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Таблица 16 – Расчет затрат по статье «Спецоборудование для научных 

работ» 

Наименование 
Цена за единицу, 

принятая, руб. 
Срок службы 

Ежемесячные 

амортизационные 

отчисления, руб 

Микроскоп 139000,0 5 лет 579,2 

Основная заработная плата. В настоящую статью включается основная 

заработная плата научных и инженерно-технических работников, рабочих 

макетных мастерских и опытных производств, непосредственно участвующих в 

выполнении работ по данной теме. Величина расходов по заработной плате 

определяется исходя из трудоемкости выполняемых работ и действующей 

системы оплаты труда [8]. 

Статья включает основную заработную плату работников и 

дополнительную заработную плату. 

Сзп = Зосн + Здоп, где 

Зосн – основная заработная плата; 

Здоп – дополнительная заработная плата. 

Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) от 

предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается по 

следующей формуле: 

Зосн = Здн* Траб, где 

Зосн – основная заработная плата одного работника; 

Траб – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн.; 

Здн – среднедневная заработная плата работника, руб. Среднедневная 

заработная плата рассчитывается по формуле: 

Здн =

    

  
, где 

Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 



  

97 

 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: 

при отпуске в 28 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя; 

при отпуске в 56 раб. дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя; 

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-

технического персонала, раб. дн. 

Расчет заработной платы научно – производственного и прочего 

персонала проекта проводили с учетом работы 2-х человек – научного 

руководителя и исполнителя. Баланс рабочего времени исполнителей 

представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего времени Руководитель Инженер (дипломник) 

Календарное число дней 365 365 

Количество нерабочих дней 

- выходные дни 

- праздничные дни 

58 

44 

14 

62 

48 

14 

Потери рабочего времени 

- отпуск 

- невыходы по болезни 

56 

56 

- 

28 

28 

- 

Действительный годовой фонд 

рабочего времени 
251 275 

 

Месячный должностной оклад работника: 

Зм = Зб*(kпр+kд)*kp, где  

Зб – базовый оклад, руб.; 

kпр – премиальный коэффициент (определяется Положением об оплате 

труда); 

kд – коэффициент доплат и надбавок; 

kp – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 

При расчете заработной платы научно – производственного и прочего 

персонала проекта учитывались месячные должностные оклады работников, 

которые рассчитывались по формуле: 

Зм = Зб*Кp, где 
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Зб – базовый оклад, руб.; 

Кр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 

Расчет основной заработной платы научно – производственного и 

прочего персонала проекта проводился без учета премиального коэффициента 

Кпр (определяется Положением об оплате труда) и коэффициент доплат и 

надбавок Кд [10]. 

Согласно информации сайта Томского политехнического университета 

должностной оклад (ППС) доцента кандидата наук в 2019 году без учета РК 

составил 33664 руб., исполнителя – 25600 руб. Расчет основной заработной 

платы приведен в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет основной заработной платы 

Исполнитель Зб , руб. kр Зм, руб. Здн, руб. 
Траб, раб. 

дн. 
Зосн, руб 

Руководитель 33664 1,3 43763,2 3,3 32 58025,6 

Инженер 25600 1,3 33280 1355,4 220 298188 

 

Дополнительная заработная плата научно-производственного персонала. 

В данную статью включается сумма выплат, предусмотренных 

законодательством о труде, например, оплата очередных и дополнительных 

отпусков; оплата времени, связанного с выполнением государственных и 

общественных обязанностей; выплата вознаграждения за выслугу лет и т.п. (в 

среднем – 12 % от суммы основной заработной платы) [11]. 

Дополнительная заработная плата рассчитывается исходя из 10-15% от 

основной заработной платы, работников, непосредственно участвующих в 

выполнение темы: 

Здоп = Зосн*kдоп, где 

Здоп – дополнительная заработная плата, руб.;  

kдоп – коэффициент дополнительной зарплаты; 

Зосн – основная заработная плата, руб. 
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В таблице 19 приведена форма расчѐта основной и дополнительной 

заработной платы. 

Таблица 19 – Заработная плата исполнителей НТИ 

Заработная плата Руководитель Инженер 

Основная зарплата 58025,6 298188 

Дополнительная зарплата 8703,84 44728,2 

Итого по статье Сзп 66729,44 342916,2 

 

Отчисления на социальные нужды. Статья включает в себя отчисления во 

внебюджетные фонды. 

Свнеб = kвнеб*(Зосн* Здоп), где 

kвнеб – коэффициент отчисления на уплату во внебюджетные фонды. 

На 2020  г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-

ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 

ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений, осуществляющих образовательную и 

научную деятельность в 2020 году водится пониженная ставка – 27,1%. 

Стипендиальный выплаты студентам, магистрам и аспирантам не облагаются 

налогом. 

Отчисления на социальные нужды составляют 111013,9 руб. 

На основании полученных данных по отдельным статьям затрат 

составляется калькуляция плановой себестоимости НИР (Таблица 20). 

Таблица 20 – Смета затрат на выполнение НИР 

Статьи затрат Затраты, руб. 

Сырье и материалы 604,8 

Фонд заработной платы 409645,6 

Отчисления на социальные нужды 111013,9 

Амортизация оборудования 1158,4 

Итого 522422,7 
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4.3.4. Организационная структура проекта 

Данный проект представлен в виде проектной организационной 

структуры. Проектная организационная структура проекта представлена 

на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 — Проектная структура проекта [20] 

4.3.5 Матрица ответственности 

С целью распределения ответственности между участниками проекта 

сформирована матрица ответственности (Таблица 21). 

Таблица 21 – Матрица ответственности 

Этапы проекта Руководитель проекта Магистрант 

Формирование актуальной 

проблемы 
И О 

Выбор методики решения С И 

Литературный обзор С И 

Проведение расчетов С И 

Анализ полученных данных С И 

Структурирование и 

оформление результатов 
С И 

 
Степень участия в проекте может характеризоваться следующим 

образом: Ответственный (О) – лицо, отвечающее за реализацию этапа проекта и 

контролирующее его ход [14]. Исполнитель (И) – лицо (лица), выполняющие 

работы в рамках этапа проекта. Согласующее лицо (С) – лицо, осуществляющее 

анализ результатов проекта и участвующее в принятии решения о соответствии 

результатов этапа требованиям. 



  

101 

 

4.4 Определение ресурсной, финансовой, бюджетной, социальной и 

экономической эффективности исследования 

4.4.1 Оценка сравнительной эффективности исследования 

Определение эффективности происходит на основе расчета 

интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 

нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 

финансовой эффективности и ресурсоэффективности. 

Интегральный показатель финансовой эффективности научного 

исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) 

вариантов исполнения научного исследования (Таблица 22). Для этого 

наибольший интегральный показатель реализации технической задачи 

принимается за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносится 

финансовые значения по всем вариантам исполнения. 

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как: 

  
 
  

   

    
, где 

  
 
 – интегральный финансовый показатель разработки; 

Фpi – стоимость i-го варианта исполнения; 

Фmax – максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского 

проекта (в т.ч. аналоги). 

Полученная величина интегрального финансового показателя разработки 

отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат разработки в 

разах (значение больше единицы), либо соответствующее численное 

удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше единицы, но 

больше нуля). 

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 

объекта исследования можно определить следующим образом: 

  
 = ∑    

     
  ,   

 
= ∑    

     
 

, где 

Im– интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов; 
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ai – весовой коэффициент i-го параметра; 

  
    

 
 – бальная оценка i-го параметра для аналога и разработки, 

устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания; n – число 

параметров сравнения. 

Таблица 22 – Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения 

проекта 
 

Объект исследования 
Весовой коэффициент 

параметра 

Изучение 

геологических и лито-

фациальных 

характеристик 

нефтенсных отложений 

надугольной толщи 

месторождения 

Изучение 

геологических и лито-

фациальных 

характеристик Аналог 1 

Точность определения 0,5 4 3 

Скорость определения 0,3 4 3 

Простота эксплуатации 0,2 5 4 

Итого 1,00 4,2 3,2 

 

Iтп = 4*0,5+4*0,3+5*0,2=4,2 

Iаналог =3*0,5+3*0,3+4*0,2=3,2 

Сравнение значений интегральных показателей ресурсоэффективности 

позволило понять, что более эффективным вариантом решения поставленной в 

магистерской диссертации технической задачи с позиции финансовой и 

ресурсной эффективности является Изучение геологических и лито-

фациальных характеристик нефтенсных отложений надугольной толщи 

месторождения (текущий проект). 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В ходе выполнения магистерской диссертации проводилось изучение 

палеогеографических особенностей формирования средне-верхнеюрских 

продуктивных отложений, проведение описания кернового материала. 

Цель данных исследований: 

– уточнение литологии и условий формирования отложений пласта Ю1
2
 

Казанского нефтегазоконденсатного месторождения (Томская область). 

Цель данного раздела: 

– проанализировать опасные и вредные факторы при данном виде 

организационной деятельности; 

– выявить источники загрязнения окружающей среды; 

– проанализировать возникновение чрезвычайных ситуаций; 

– решить вопросы обеспечения защиты всех мероприятий на основе 

требований действующих нормативно-технических документов. 

Разрабатываемые решения могут использоваться нефтегазодобывающими 

предприятиями для изучения геологического строения и литолого-фациальных 

характеристик пластов коллекторов месторождения. В будущем предполагается 

применение полученных результатов во многих институтах и компаниях, 

имеющих отношение к нефтегазодобывающей промышленности. 

В административном отношении Казанское нефтегазоконденсатное 

месторождение находится в южной части Томской области на территории 

Парабельского района. Территория рассматриваемого лицензионного участка 

расположена в пределах территории обширного Васюганского болота, 

занимающего значительную часть Обь-Иртышского междуречья, и относится к 

зоне преимущественно таѐжного ландшафта. В орографическом отношении 

район работ представляет собой плоскую и полого холмистую равнину, почти 

полностью покрытую лесом, часть площади занимают непроходимые болота. 

Климат района континентальный с суровой продолжительной зимой и 

коротким сравнительно жарким летом. 



  

104 

 

5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ [48] «О специальной оценке условий труда», главе 1, статье 5 

утверждены права и обязанности работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда. 

В соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона работник 

вправе присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; обращаться к работодателю (его представителю)  

организации, эксперту организации, проводящему специальную оценку 

условий труда, за получением разъяснений по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; обжаловать 

результаты проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его 

рабочем месте специальной оценки условий труда. 

При организации и оборудовании рабочих мест с ЭВМ необходимо 

строго выполнять как общие, так и специальные требования, установленные 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [35]. 

Общие требования к организации рабочего места оператора: 

1) Рабочее место должно располагаться так, чтобы естественный свет 

падал сбоку, преимущественно слева; 

2) Окна в помещениях с ПК должны быть оборудованы регулируемыми 

устройствами (жалюзи, занавески, внешние козырьки и т. д.). 
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3) Расстояние между рабочими столами с видеомониторами должны быть 

не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов 

– не менее 1,2 м; 

4) При выполнении творческой работы рабочие места следует 

изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5–2,0 м; 

5) Монитор, клавиатура и корпус компьютера должны находиться прямо 

перед пользователем и не требовать поворота головы или корпуса тела; 

6) Рабочий стол и посадочное место должны иметь такую высоту, чтобы 

уровень глаз пользователя находился чуть выше центра монитора. На экран 

монитора следует смотреть сверху вниз, а не наоборот. Даже кратковременная 

работа с монитором, установленным слишком высоко, приводит к утомлению 

шейных отделов позвоночника, высота рабочего стола с клавиатурой должна 

составлять 650–850 мм над уровнем стола; а высота экрана над полом – 900– 

1280 см; 

7) Монитор должен находиться от оператора на расстоянии 50–70 см, на 

20° ниже уровня глаз; клавиатура должна быть расположена на такой высоте, 

чтобы пальцы рук располагались на ней свободно, без напряжения, а угол 

между плечом и предплечьем составлял 100–110°; 

8) Рабочий стул (кресло) должно быть подъемно – поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сидений и спинки, с надежной 

фиксацией стула и полумягким воздухопроницаемым покрытием; 

Конструкция его должна обеспечивать: 

– ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; – поверхность 

сиденья с закругленным передним краем; 

– регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и 

углам наклона вперед до 15 град. и назад до 5 град.; 

– высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину - не менее 

380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

– угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ± 30 

градусов; 
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– регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 

260 - 400 мм; 

– стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной - 50 - 70 мм; 

– регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 

30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 

мм. 

9) Пространство для ног должно быть высотой не менее 600 мм, шириной 

не менее 500 мм, глубиной не менее 450 мм. Должна быть предусмотрена 

подставка для ног работающего шириной не менее 300 мм с регулировкой угла 

наклона. Ноги при этом должны быть согнуты под прямым углом. Для 

обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

профессиональных пользователей должны уславливаться регламентированные 

перерывы в течение рабочей смены. 

5.2 Производственная безопасность 

При проведении исследований в лаборатории человек подвергается 

воздействию различных опасностей, способных в определенных условиях 

наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. 

вызывать различные нежелательные последствия. 

Перечень опасных и вредных факторов, характерных для 

проектируемой производственной среды в соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 

[40] представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 – Возможные опасные и вредные факторы 

Факторы (ГОСТ 

12.0.003-2015) 

Этапы работ 

Нормативные документы 

Р
аз

р
а-

б
о
тк

а
 

И
зг

о
то

 

в
л
ен

и
е 

Э
к
сп

л
у
 

ат
ац

и
я
 

1. Недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны; 

+ + + 

Требования к освещению устанавливаются 

согласно СП 52.13330.2016 Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-

95. 

2. Отклонение 

параметров 

микроклимата в 

помещении; 

 

 + + 

Требования к микроклимату 

устанавливаются согласно СанПиН 

2.2.4.548 – 96. Гигиенические требования к 

микроклимату производственных 

помещений. 

 

3. Повышенная 

запыленность 

воздуха рабочей зоны 

+ + + 

Требования к величине задымленности 

воздуха рабочей зоны устанавливаются 

согласно ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны» и СП 60.13330.2016 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-

2003. 

4. Повышенный 

уровень шума; 

 

 + + 

Требования к уровню шума 

устанавливаются согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки и ГОСТ 

12.1.003-2014. ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности. 

5. Электромагнитн

ое излучение. 
+ + + 

Требования к электромагнитному 

излучению устанавливаются согласно 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические 

требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организация 

работы. 

6. Повышенное 

значение напряжения 

в электрической 

цепи, замыкание 

которой может 

произойти через тело 

человека 

+ + + 

Требования к повышенному значению 

напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через 

тело человека устанавливаются согласно 

ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов 

безопасности труда. Электробезопасность. 

Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов. 
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5.2.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

1. Недостаточная освещенность рабочей зоны. Недостаточность 

освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к 

наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое освещение 

вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. 

Недостаточная освещенность может возникать при неправильном выборе 

осветительных приборов при искусственном освещении и при неправильном 

направлении света на рабочее место при естественном освещении. 

При работе с документами допускается применение системы общего или 

комбинированного освещения. При общем освещении светильники 

устанавливаются в верхней части помещения параллельно стене с оконными 

проемами, что позволяет их включать и отключать последовательно в 

зависимости от изменения естественного освещения. 

Освещение должно обеспечиваться коэффициентом естественного 

освещения не ниже 1,0 %. Естественное и искусственное освещение в 

помещениях регламентируется нормами СНиП 23-05-95 [39] в зависимости от 

характера зрительной работы, системы и вида освещения, фона, контраста 

объекта с фоном. 

2. Отклонение показателей микроклимата в помещении. Оптимальные 

параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать 

величинам, в зависимости от работ различных категорий. Параметры 

микроклимата для работ категории Iб представлены в таблице 24 (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03) [35]. 

При несоблюдении оптимальных параметров микроклимата на рабочем 

месте к ухудшению здоровья человека приводит возникновение общих или 

локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжение механизмов 

терморегуляции, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности 

человека, функциональное состояние организма человека в течение 

восьмичасовой рабочей смены. 
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Таблица 24 – Оптимальные параметры микроклимата для помещений 

категории работ Iб 
 

Период года Параметр микроклимата Величина 

Холодный или переходный 

Температура воздуха в 

помещении 
22-24

о
С 

Относительная влажность 40-60% 

Скорость движения воздуха 0,1 м/с 

Тѐплый 

Температура воздуха в 

помещении 
23-25

о
С 

Относительная влажность 40-60% 

Скорость движения воздуха 0,1-0,2 м/с 

Площадь помещений для работников вычислительных центров из расчета 

на одного человека следует предусматривать величиной не менее 6,0 м
2
, 

кубатуру – не менее 19,5 м
3
 с учетом максимального числа одновременно 

работающих в смену. 

Для подачи в помещения свежего воздуха используется естественная 

вентиляция (проветривание). Объемный расход подаваемого наружного 

воздуха в помещение (объем помещения до 20 м
3
 на одного работающего) 

должен быть не менее 30 м
3
/ч на одного человека. 

3. Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны. Данный фактор 

имеет место на этапе лабораторно-аналитических исследований. При 

подготовке проб к анализу предусматривается их измельчение, что приводит к 

пылеобразованию. Производственная пыль может быть причиной 

возникновения не только заболеваний дыхательных путей, но и заболеваний 

глаз (конъюнктивиты) и кожи (шелушение, огрубление, экземы, дерматиты). 

ГОСТ 12.1.005-88 [43] устанавливает предельное содержание главного 

компонента пыли – диоксида кремния в воздухе рабочей зоны. Предельно 

допустимые концентрации следующие: 2 мг/м
3
 для кристаллического диоксида 

кремния при содержании в пыли от 10 до 70 % (гранит, шамот, слюда-сырец, 

углепородная пыль и др.); 4 мг/м
3
 - при содержании в пыли от 2 до 10 % 

(горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и др.). 
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Для предотвращения воздействия пыли на организм человека необходимо 

предпринимать специальные меры: использование средств индивидуальной 

защиты (к примеру, респираторы); проведение регулярных влажных уборок. 

Большое значение имеет вентиляция. В помещениях с выделениями пыли 

приточный воздух следует подавать струями, направленными сверху вниз из 

воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне [38]. 

4. Повышенный уровень шума. Источниками шума в компьютерной 

аудитории является работа вентилятора, охлаждающего системный блок и 

работа принтера, а также звук от эксплуатации автомобилей. Шум по-разному 

влияет на состояние здоровья людей. Повышенный уровень шума на рабочем 

месте может привести к головным болям, быстрой утомляемости, 

раздражительности, нарушению слуха и т.д [37]. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003–2014 при выполнении работы на ПК 

уровень шума в рабочем помещении не должен превышать 45 дБ [41]. 

Для защиты от шумового воздействия используется шумобезопасная 

техника, средства индивидуальной и коллективной защиты. К таким средствам 

относятся звукоизолирующие материалы, кожухи, вкладыши, беруши, 

противошумные шлемы и каски и т.д. Применительно к данному случаю, к 

средствам защиты относятся звукоизоляция помещений, наушники, беруши – в 

качестве средств индивидуальной защиты. 

5. Электромагнитное излучение. Источниками электромагнитных 

излучений на рабочем месте является компьютеры и сетевые фильтры. 

Электромагнитное поле воздействует на организм человека, приводя к 

ослаблению иммунитета, нарушению метаболизма, повышенной утомляемости, 

болях в области сердца, изменениях кровяного давления и пульса, 

возникновение различных заболеваний, в том числе психологических 

(депрессия, нервозность) и т.д. 

Допустимые нормы электромагнитного излучения при работе с 

оборудованием представлены в таблице 25 (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [35]. 
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Таблица 25 – Временные допустимые уровни ЭМП при работе с ПК 

Наименование параметров ВДУ ЭМП 

Напряженность 

электрического поля 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного 

потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

Основными средствами защиты от электромагнитного излучения при 

работе с ПК являются использование качественной техники, соответствующей 

стандартам качества, использование экранных фильтров, ослабляющих 

электростатическое и электромагнитное поле, а также заземление техники [35]. 

6. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека. 

Источником электрического тока при проведении анализов на 

оборудовании, а также при работе на ЭВМ могут явиться перепады 

напряжения, высокое напряжение и вероятность замыкания человеком 

электрической цепи. 

Воздействие на человека – поражение электрическим током, пребывание 

в шоковом состоянии, психические и эмоциональные расстройства. 

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него 

сложное воздействие, являющееся совокупностью термического, 

электролитного, биологического воздействия. 

Нормирование – значение напряжения в электрической цепи должно 

удовлетворять ГОСТ 12.1.038-82 [44]. 

По опасности поражения электрическим током помещения с ПЭВМ и 

лаборатория относятся к классу без повышенной опасности, т.к. в данных 

помещениях преобладают следующие условия: относительная влажность 

составляет 50-60%; температура воздуха в помещениях не превышает 35
о
С; 

отсутствуют токопроводящие полы (полы деревянные). 
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Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

5.3 Экологическая безопасность 

Воздействие на атмосферу 

Основными источниками загрязнения атмосферы на 

нефтегазоконденсатных месторождениях является оборудование основного 

технологического процесса, котельные, стоянки тракторной и автомобильной 

техники. На месторождениях с сопоставимыми запасами выбросы вредных 

веществ от объектов промысла создают повышенные концентрации 

загрязняющих веществ на площадке промысла и в непосредственной близости 

от нее. Рассеивание вредных примесей обеспечивается гарантированно в 

пределах лицензионного участка месторождения и не опасно для окружающей 

среды. Рассеиванию вредных примесей в атмосфере способствует 

рассредоточенное расположение скважин и нефтегазосборных сетей по 

значительной территории, равнинный рельеф местности. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения обеспечивается полной 

герметизацией всего технологического оборудования, запорной арматуры и 

трубопроводов и автоматизацией управления оборудованием.  

На случай опасного превышения давления в технологических аппаратах и 

трубопроводах они оснащаются автоматическими системами управления 

клапанами и задвижками, которые обеспечивают отключение отдельных 

установок и участков трубопроводов в предаварийных ситуациях. 

Дополнительной мерой, обеспечивающей минимизацию негативных 

экологических последствий, является оснащение аппаратов и трубопроводов 

предохранительными клапанами со сбросом газа на факел или на свечу 

рассеивания [33]. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды 
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На территории Казанского месторождения имеются следующие 

поверхностные водные объекты общего пользования:  

 р. Казанка – правобережный приток р. Чузик; 

 р. Малая Казанка – правобережный приток р. Казанка; 

 верховые болота, расположенные в междуречье рек Казанка и  

Малая Казанка. 

При освоении месторождения негативное воздействие на названные 

водные объекты возможно при строительстве технологических объектов и 

скважин. 

Воздействие на болота наиболее значимо может проявляться в 

нарушении режима поверхностного стока болотных вод при строительстве 

площадных объектов и дорог, в результате которого возникают участки застоя 

вод и подтопления. 

Нарушения поверхностного стока предупреждаются учетом 

естественного рельефа и направлений стекания поверхностных вод при 

размещении техногенных объектов, устройством искусственного дренажа и 

водопропускных сооружений. 

Другим существенным фактором воздействия на названные водоемы 

может стать загрязнение вод чужеродными веществами, используемыми на 

технологических объектах. Наиболее вероятными загрязнителями при освоении 

месторождения являются взвешенные вещества, компоненты буровых 

растворов, хлорид-ион, нефтепродукты, метанол [33]. 

Воздействия на недра и почву 

При освоении месторождения воздействие на земли происходит в 

результате: 

 изъятия земель из существующей структуры землепользования при 

размещении объектов обустройства; 

 подтопления земель в результате нарушения режима поверхностного 

стока; 
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загрязнения почв технологическими жидкостями и отходами 

производства и потребления [33].  

Охрана недр при строительстве и эксплуатации скважин 

Основными мерами по охране недр при строительстве скважин являются: 

обеспечение качества цементирования эксплуатационной колонны, выбор 

режимов бурения, контролируемое изъятие грунтов для строительства. 

Цементирование скважин осуществляется до устья одноступенчатым 

способом с применением цемента для холодных и умеренных температур.  

Для предупреждения аварийных выбросов, как промывочной жидкости 

так и пластового флюида, устье каждой скважины обвязывается колонной 

головкой с установкой на неѐ противовыбросового оборудования.  

Депрессия на пласт при проведении всех операций по вызову притока в 

скважине не должна превышать 4-8 МПа. В скважинах, с толщиной глинистых 

перемычек менее 3 м, проведение освоения следует проводить с контролем 

депрессии.  

В скважинах, вскрывших водонефтяной контакт, с целью 

предупреждения прорыва воды необходимо провести изоляцию водоносного 

горизонта.  

Для предотвращения загрязнения окружающей среды, необходимо до 

начала испытаний продуктивной толщи проверить и обеспечить герметичность 

выкидных линий, замерных устройств, герметичность ѐмкости для сбора нефти.  

Запрещается строительство кустовых площадок путѐм сдвижки местного 

грунта. Кустовые площадки должны отсыпаться привозным грунтом (песком) 

из карьеров. Высота отсыпки должна быть 1,5 м и больше. Уклон откосов 

площадок рекомендуется принимать не менее 1:2,5 м.  

После окончания буровых работ предусматривается рекультивация 

нарушенных участков земель [33].  

Воздействия на животный и растительный мир 

Воздействие на растительный мир при освоении Казанского 

нефтегазоконденсатного месторождения может происходить в результате: 
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 изъятия земель из естественных экосистем; 

 сведения растительности при строительстве; 

 вымокания лесов при подтоплении лесных земель; 

 отравления растений технологическими жидкостями или 

газообразными выбросами, 

 уничтожения растительности при пожарах. 

Охрана растительности от отравления технологическими жидкостями 

обеспечивается соблюдением технологических процессов при освоении 

месторождения и правил обращения с отходами. 

Животный мир будет испытывать как прямые (прямое уничтожение 

животных), так и косвенные (уничтожение мест обитания, изменение качества 

угодий) воздействия. Для минимизации воздействий сокращают выбросы 

вредных веществ в атмосферный воздух, снижают шум от производственных 

объектов, строят ограждения производственных площадок [33]. 

5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

В нефтегазовой промышленности могут возникнуть такие виды аварий 

как: неконтролируемые выбросы нефти и газа при строительстве, эксплуатации 

скважин; полное или частичное разрушение или падение буровых вышек и их 

частей; взрывы и пожары; разрушение объектов добычи и подготовки нефти и 

газа, несанкционированные взрывы на скважинах. 

Месторождения УВ являются пожароопасными объектами. 

Рассматриваемое месторождение находится на второй стадии разработки, 

поэтому помимо добычи ведется активное разбуривание территории. Казанское 

месторождение расположено в таежной зоне и для предотвращения возгораний 

площадки для монтажа буровой установки, а также кустовые площадки должны 

быть расчищены от травы, деревьев, сорняков и отсыпаны песком. При бурении 

и эксплуатации работники должны руководствоваться Ппбо 116-85 [29]. 
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Пожарная безопасность представляет собой единый комплекс 

организационных, технических, режимных и эксплуатационных мероприятий 

по предупреждению пожаров. Общие требования пожарной безопасности как 

ЧС изложены в ГОСТ 12.1.004-91 [42]. 

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организациях 

и на предприятиях являются руководители или лица, исполняющие их 

обязанности.  

При полевых работах должны быть приняты меры, обеспечивающие 

пожарную безопасность на кустовых площадках, а также направленные против 

возникновения лесных пожаров. Пожароопасный сезон для лесов наступает с 

момента схода снежного покрова и продолжается до начала устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова. 

В лесу запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, 

керосином или иными горючими веществами обтирочный материал, заправлять 

горючим топливом баки машин при работе двигателей, использовать машины с 

неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи заправляемых горючим машин. 

На месторождении создана собственная пожарная часть, а также на 

каждой кустовой площадке имеется комплект противопожарного оборудования 

и первичные средства пожаротушения (бочки с водой, ящики с песком, пенные 

огнетушители (ОВП-10), топоры, лопаты) [42]. 

Причинами возникновения пожаров в камеральных условиях являются:  

 неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования; 

 неисправность и перегрев отопительных стационарных и 

временных печей, разряды статического и атмосферного электричества, чаще 

всего происходящие при отсутствии заземлений и молниеотводов;  

 неисправность производственного оборудования и нарушение 

технологического процесса. 
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В рабочих кабинетах и в лабораториях нельзя пользоваться 

электроплитками с открытой спиралью или другими обогревательными 

приборами с открытым огнем, т.к. проведение лабораторных работ нередко 

связано с выделением пожаровзрывоопасных паров, газов горячих жидкостей и 

веществ. Муфельные печи необходимо устанавливать на столах, покрытых 

стальными листами по асбесту, на расстоянии не ближе 35 см от сгораемых 

стен. Покрытие по горючим материалам обязательно для рабочих поверхностей 

столов, стеллажей, вытяжных шкафов. Совместное хранение горючих и 

самовоспламеняющихся веществ запрещено. Работы ведутся при строгом 

соблюдении правил пожарной безопасности. По окончании работ в 

лаборатории необходимо проверить газовые краны и отключить 

электроэнергию на общем рубильнике. 

Территория лаборатории постоянно должна содержаться в чистоте и 

систематически очищаться от отходов производства. Запрещается 

загромождать предметами и оборудованием проходы, коридоры, выходы и 

лестницы. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

направлении выходов из зданий. На видном месте у огнеопасных объектов 

должны быть вывешены плакаты предупреждения: «Огнеопасно, не курить!».  

После окончания работы все производственные помещения должны 

тщательно осматриваться лицом, ответственным за пожарную безопасность 

[42]. 

Все инженерно-технические работники и рабочие, вновь принимаемые на 

работу, проходят специальную противопожарную подготовку, которая состоит 

из первичного и вторичного противопожарных инструктажей. По окончанию 

инструктажей проводится проверка знаний и навыков. Результаты проверки 

оформляются записью в «Журнал регистрации обучения видов инструктажа по 

технике безопасности». 

Места расположения первичных средств пожаротушения должны 

указываться в планах эвакуации, разработанные согласно ГОСТ 12.1.004-91 

[42]. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест 
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расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.4.009-83 [45]. 

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных 

местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и 

непосредственное (без заградительных щитков) воздействие отопительных и 

нагревательных приборов. Ручные огнетушители должны размещаться 

навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола 

до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее 

полного открывания. Ящики для песка должны иметь вместимость 0,5; 1,0 и 3,0 

м
3
 и быть укомплектованы совковой лопатой по ГОСТ 12.4.009-83 [45]. 

Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть 

вместимостью не менее 0,1 м
3
. Бочки для хранения воды для пожаротушения 

должны иметь вместимость не менее 0,2 м
3
 и быть укомплектованы пожарным 

ведром. Вместимость пожарных ведер должна быть не менее 0,008 м
3
 ГОСТ 

12.4.009-83 [45]. 

На дверце пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, 

стендах, ящиках для песка и бочках для воды должны быть указаны 

порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части. Порядковые 

номера пожарных шкафов и щитов указывают после соответствующих 

буквенных индексов: "ПК" и "ПЩ". 

Пожарный инвентарь должен размещаться на видных местах, иметь 

свободный и удобный доступ и не служить препятствием при эвакуации во 

время пожара. 

 

Выводы по разделу 

Данный раздел позволил проанализировать и выявить опасные и вредные 

факторы в нефтегазодобывающей отрасли; выявить источники загрязнения 

окружающей среды; проанализировать возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Решены вопросы обеспечения защиты всех мероприятий на основе требований 

действующих нормативно-технических документов. 
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Разрабатываемые решения могут использоваться нефтегазодобывающими 

предприятиями для изучения геологического строения и литолого-фациальных 

характеристик пластов коллекторов месторождения. В будущем предполагается 

применение полученных результатов во многих институтах и компаниях, 

имеющих отношение к нефтегазодобывающей промышленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Районом исследования является площадь Казанского месторождения, 

которая в административном отношении находится на территории 

Парабельского района Томской области.  

Казанское месторождение открыто в 1967 г. Промышленная добыча 

нефти началась в 2009 г., и в настоящее время месторождение поэтапно 

вводится в разработку. 

В геологическом строении района принимают участие отложения 

палеозойского складчатого фундамента, представленные сильно 

дислоцированными метаморфизованными кремнистыми породами, на котором 

с угловым и стратиграфическим несогласием залегают отложения мезозойско-

кайнозойского осадочного чехла. Особый интерес в разработке представляют 

верхнеюрские отложения, согласно перекрытые палеогеновыми и 

четвертичными осадками. 

Гидрогеологическая обстановка Казанского месторождения весьма 

благоприятна для образования и сохранения залежей углеводородов. 

Основной продуктивный горизонт Ю1 приурочен к отложениям верхней 

юры (келловей-оксфорд). Горизонт выделен в объеме верхнесюганской 

подсвиты, включает три толщи (подугольную, межугольную и надугольную), 

которые содержат песчаные пласты Ю1
3-4

, Ю1
2
 и Ю1

1
. Объект изучения – 

продуктивный пласт Ю1
2 

относится к надугольной толще, представленной 

терригенными породами прибрежно-морского генезиса.  

Основные результаты работы сводятся к следующему: 

 продуктивный пласт Ю1
2
 имеет сложное строение, по результатам 

изучения кернового материала представлен песчано-алеврито-глинистыми 

породами различной зернистости и соотношением песчаной и глинистой 

составляющей; 

 выделены генетические признаки: волнистая слоистость, следы 

жизнедеятельности донных организмов типа Chondrites, Palaeophycus, 
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Teichihnus, Skolithos, аутигенные минералы (пирит, сидерит), которые 

свидетельствуют о формировании пород в мелководно-морских условиях; 

 гранулометрический анализ пород посредством генетических и 

динамогенетических диаграмм показал, что отложения формировались в 

прибрежно-морской обстановке осадконакопления, в нейтральной полосе 

побережья, при волновых процессах на мелководье, накатах волн и сильных 

вдольбереговых течениях.  

 конкретизированы фациальные обстановки, позволяющие судить о 

том, что формирование продуктивного пласта Ю1
2
 происходило в прибрежно-

морской, переходящей в континентальную обстановке осадконакопления;  

 рассчитана сметная стоимость по исследованию кернового 

материала; 

 проанализированы и выявлены опасные и вредные факторы при 

данном виде организационной деятельности. 
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