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Решение Ramey для различных исходных значений Cs 

Параметр 1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант Saphir v4.30 
Cs, м

3/атм 0,00165 0,092 0,165 0,092* 
S –1,45 –3,42 –3,65 –3,5 
k, мД 0,133 7,57 13,99 7,7 
Квадрат невязки, атм2 0,0083 0,0083 0,0082 – 
Кпр (Дюпюи), м3/сут/МПа 0,04 3,39 6,62 – 
Кпр (Ramey), м3/сут/МПа 3,37 – 

* Задано при интерпретации в ПО  Saphir v4.30. 
 
Для всех трех решений виртуальная диаграмма имеет одинако-

вый вид, средний квадрат невязки также практически не отличается. 
Однозначно выбор второго варианта решения определяется при 
сравнении Кпр по Ramey и Дюпюи.  Программа, реализующая пред-
ложенный метод, выполнена в виде электронной таблицы MS Excel 
и снабжена некоторыми полезными опциями, облегчающими работу 
инженера-исследователя. 
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В настоящее время для определения профиля притока широко 

применяются промысловые геофизические методы, среди которых 
наибольшее распространение получил способ инструментального 
замера дебита с помощью специальных глубинных приборов, при-
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меняемых при проведении ПГИ. Основная сложность данного мето-
да заключается в спуске дорогостоящего измерительного оборудо-
вания на необходимую глубину, которая ввиду конструктивных осо-
бенностей скважины и ограничений способов доставки прибора к 
забою (геофизический кабель, ГНКТ, забойный трактор) не всегда 
может быть достигнута. В связи с этим поиск наименее затратного, 
но не менее информативного способа определения профиля притока 
остается актуальной инженерно-аналитической задачей. Для ее ре-
шения рядом авторов предлагается использовать данные по давле-
нию и температуре, полученные с установленных в скважине перма-
нентных измерительных систем [1–6].  

Суть предложенных подходов сводится к построению математи-
ческой модели, позволяющей рассчитать профиль температуры по 
стволу скважины, используя данные о свойствах пласта и насы-
щающих его флюидах, с одной стороны, и технологические и конст-
руктивные параметры скважины – с другой [1, 2, 4–6]. В итоге необ-
ходимо провести построение двух моделей, одна из которых будет 
описывать движение флюида из пласта к перфорационным отвер-
стиям скважины, вторая – движение по стволу скважины. Используя 
данную гибридную модель, можно подойти к решению обратной 
задачи: варьируя значения выбранной группы параметров, необхо-
димо добиться соответствия рассчитанных профилей температуры с 
замеренными, применяя различные методы оптимизации [3]. 

Поскольку конечная задача заключается в построении профиля 
притока, в группу варьируемых параметров необходимо включить 
значения дебитов каждой из фаз. В таком случае решением обратной 
задачи и будет искомый профиль притока. 

Заметим, что в работах отечественных авторов также изложены 
подходы к построению температурных моделей [7–9], позволяющие 
оценить приток флюида из пласта к скважине. Однако в отличие от 
случая, рассмотренного выше, используется только одна модель, 
описывающая движение флюида из пласта к скважине. В результате, 
используя такую модель, можно получить оценку общего притока 
флюида из пласта к скважине без необходимости детализации его 
профиля по стволу скважины.  

В соответствии с предложенным подходом была построена мо-
дель системы скважина–пласт, позволяющая проводить оценки про-
филя притока по сегментам ствола скважины. Также рассмотрен 
пример использования данной модели в горизонтальной скважине 
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(рис. 1) Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения 
(ВЧНГКМ), приведены результаты расчетов профиля притока. 

 

 
 

Рис. 1. График замеренных температур 
 
В результате проведенной апробации моделей (рис. 2), создан-

ных согласно предложенным подходам, удалось получить несколько 
вариантов распределения дебитов нефти и газа по стволу скважины, 
а также получить общие оценки притока. Общий рассчитанный де-
бит жидкости оказался в хорошей согласованности с фактическими 
промысловыми замерами дебита.  

Применение рассмотренных методик для скважин Верхнечон-
ского месторождения является уникальным опытом. Впервые мето-
ды определения профилей притока, разработанные на основе изме-
рения распределенного изменения температуры, были модифициро-
ваны (для условий изменения фазового состава флюида вдоль иссле-
дуемого ствола скважины) и апробированы на данных, полученных с  
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Рис. 2. Адаптация кривой расчетных температур (вариант 1) 
 

помощью перманентных измерительных систем (ПТК «КАСКАД») в 
горизонтальных скважинах. 
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Базовая теория гидродинамических исследований, необходимая 

для планирования и составления дизайна исследования, хорошо изу-
чена как для нефтяных, так и газовых скважин. Однако для скважин, 
имеющих пограничное соотношение газа и жидкости, выбор не оче-
виден, и тип исследований выбирает специалист. Примером являют-
ся скважины нефтяных пластов, работающих с высокими газовыми 
факторами, превышающими 1000 м3/т, что по насыщению сопоста-
вимо с газоконденсатными пластами. Осложняет ситуацию тот факт, 
что газовый фактор нефтяных пластов является динамическим свой-
ством и при незначительных величинах в начале разработки, после 
истощения он может увеличиться в десятки раз. Таким образом, ме-
тодика проведения и интерпретации ГДИС на месторождении не 
является постоянной и должна пересматриваться по мере изменения 
характеристик притока. 

В статье рассмотрен пример планирования и интерпретации 
ГДИС на Ожгинском месторождении, расположенном в Пермском 
крае. Характер притока скважин данного месторождения в полной 
мере соответствует описанию, представленному ранее. Наличие га-




