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Повышенный выход керна при разведочном бурении нефтяных и га
зовых скважин является одной из серьезных и нерешенных пока проб
лем, стоящих перед разведчиками недр Томской области. По поднятым  
с разбуриваемы х глубин образцам  породы можно судить о наличии неф 
ти или газа, их количестве, о коллекторских свойствах пластов и т. д. В 
связи с этим было бы желательно, чтобы керн подымался полностью со 
всего интересующего геологов горизонта. Ho на современном уровне р а з 
вития техники это сделать невозм ож но, так как часть керна размывается, 
истирается и т. п. П оэтому перед буровиками ставится задача  — извле
кать не менее 60% керна из пробуренного интервала. Ho в ряде случаев  
бурильщики не могут справиться и с этой задачей —  грунтоноска подни
мается на поверхность пустой или почти пустой, а это резко снижает о б 
щий процент выхода керна по скважине.

К аф едр а  техники разведки Томского политехнического института, 
включившись в работу по оказанию помощи томским нефтяникам, про
вела определенный объем исследований по этой теме. Всестороннее и зу 
чение затронутого вопроса позволило сделать следую щ ие предваритель
ные выводы: низкий выход керна зависит как от слабой технической во
оруженности, так и от неправильной технологии бурения, причем послед
ний фактор сказывался более весомо.

С технической точки зрения имеет место неукомплектованность ко
лонковых долот соответствующими грунтоносками. Так, в ряде случаев  
при применении бурильных головок С Д К  1 используют грунтоноски  
К Т Д З , а корпусом колонковых долот является обычная утяжеленная  
бурильная труба. Такая компоновка приводит к перекосу и вибрации  
грунтоноски в корпусе и, как следствие, к резкому снижению выхода 
керна.

Однако нарушений технологического порядка намного больше. Н е
соответствие марки бурильной головки разбуриваемой породе, несоот
ветствие применяемых кернорвателей и несоблю дение режимов техноло
гии бурения в интервале взятия керна — все это является главной причи
ной низкого выхода керна.

О братимся к приведенной на рис. 1 диаграм ме распределения рейсов 
с различным процентом выхода керна, построенной по материалам 90 
рейсов, пройденных с целью извлечения керна на ряде скважин Алек
сандровской экспедиции. С разу  ж е  бросается в глаза наличие двух мак
симумов на диаграмме. Один из них приходится на ту часть рейсов, при
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которой извлечение от 0 до 10% керна, другой —  от 50 до 60% . Если  
второй максимум показывает на возможность при современном уровне  
техники получать плановый процент выхода керна, то первый максимум  
красноречиво показывает, что имеется больш ое количество причин, пре
пятствующих попаданию керна в грунтоноску или удерж ан и ю  его в грун- 
тоноске при подъеме. Этими основными причинами являются главным 
образом  нарушения технологии бурения в интервале взятия керна.

Рис. 1. Диаграмма распределения рейсов с различным процентом выхо
да керна по Александровской экспедиции

Как известно, при бурении колонковым долотом рекомендуется при
менять специальный режим, предусматривающ ий заведом о заниж енную  
механическую скорость проходки в угоду повышения процента выхода  
керна. При этом реж им е долото, находящ ееся за несколько метров над  
забоем, приводится во вращение и через него начинают прокачивать р а 
створ. Это делается  для того, чтобы при медленном подходе к забою  весь 
шлам, осевший на него, был поднят и не попал на грунтоноску в самом  
начале рейса. Н а все эти операции, естествен н о/уходи т больш ое количе
ство времени, но этот факт учитывается при составлении норм.

Однако, как показали наблю дения, указанный специальный режим  
бурения во многих случаях не соблю дается  либо из-за непонимания фи
зического смысла процесса бурения с отбором керна, либо из-за желания  
увеличить скорость проходки скважины, следствием чего является чрез
мерно быстрая постановка инструмента на забой  и резк ое  увеличение  
давления на долото. Грунтоноска забивается рыхлыми фракциями поро
ды, и при дальнейш ем вращении происходит затирка этой породы в уч а
стке кернорвателя, что мешает наполнению колонковой трубы.

Интересно отметить такой факт. На скважине P 202 в интервале  
отбора керна на глубине 1000 м при испытании нового кернорвателя  
одном у из бурильщиков было предлож ено попытаться поднять макси
мум керна с применением кернорвателя старой конструкции, которая  
оспаривалась новой. При соблю дении всех параметров специального ре
жима было поднято 100% керна, причем порода в интервале проходки  
была представлена выветренным водонасыщениым песчаником, при ко
тором 20— 30%-ный выход керна считается вполне хорош им результа
том работы.

Д ругой  менее заметной, но немаловажной причиной отсутствия н а
полнения грунтоноски керном является небреж ное отношение буровой
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вахты к деталям и узлам  колонкового долота. Грунтоноска перед с б р а 
сыванием для нового рейса часто не проверяется, не чистится и не с м а 
зывается. Это приводит к плохой работе кернорвателя и дренаж н ого  
клапана и, соответственно, к потере керна. М ощ ность ж е  пробуренного  
интервала постоянно нарастает, и пустые рейсы ірезко разубож и ваю т о б 
щие показатели процента выхода керна, хотя, как видно из диаграммы, 
почти половина всех рейсов имеет неплохие количественные показатели  
(от 50 до 100% выхода керна).

Н а пустые и почти пустые рейсы (от 0 до 20% ) приходится более  
30% от всех подвергнутых исследованию. И, наконец, 20% рейсов были 
сделаны с выходом керна от 20 до 50%. П одобный низкий процент выхо
да керна нами объясняется несоответствием типов колонковых долот  
проходимым породам. Как правило, на скважине имеется один тип б у 
рильных головок и кернорвателей, породы ж е  по своему литологическо
му и физико-механическому составу меняются довольно часто, и это, 
естественно, приводит к тому, что по одним горизонтам мы имеем повы
шенный процент выхода керна, по другим —  низкий.

Произведенный анализ позволяет сделать выводы, что в настоящ ее  
время основное направление работ по повышению процента выхода кер
на дол ж н о  заключаться не в конструировании новых долот хотя и этим 
надо заниматься, а в отработке в буровых бригадах умения применять в 
необходим ы х случаях специальные режимы бурения со знанием дела  
и со всей ответственностью.

Конкретные предлож ения в этом случае сводятся к следую щ ему: для  
бурильщиков необходим о систематически устраивать курсы повышения 
квалификации с чтением соответствующ их лекций на высоком теорети
ческом уровне. При бурении в интервалах, требую щ их отбора керна, на 
буровых вышках повышать контроль за соблю дением предписанного ин
струкциями реж им а бурения. Ввести материальный стимул заинтересо
ванности для буровой бригады путем выплаты премий за повышение  
процента выхода керна. П родолж ать  дальнейш ие исследования по р а з
работке и внедрению колонковых долот, пригодных для условий бурения  
в Томской области.


