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COMPREHENSIVE INTERPRETATION OF GWL DIAGRAMS 
WITH USING THE GEOLOG PROGRAM

A bstract. This work contains brief information about the studied rocks of the deposit, gives information on 
core removal by stratigraphic complexes and productive horizons, information on reservoir properties along produc
tive horizons. The Paradigm® Geolog® software package is an industry standard in the evaluation of reservoir cha
racteristics and a unique product in terms of tools for advanced petrophysical and geological analysis, well data ma
nagement, remarkable graphics and reliable data integration. Geolog 7 is a product o f the new generation it combines 
the technological perfection of the system and a modern user-friendly interface that ensures high efficiency and 
breadth of application. Graphical workflow, featuring a high degree of interactivity, enables quick loading, adjust
ment and data analysis, special core studies for analysis and simulation based on saturation level free water. It was 
onducted a comprehensive (multi-dimensional) interpretation of charts of geophysical methods of wells research to 
study of well sections -  lithological dismemberment sections of wells; selected reservoirs; defined reservoir proper
ties of the studied rocks in the wells and the saturation character of the reservoirs, the interpretation results are shown 
in tables and figures.

Key words: software complex, rock formation, core yield, petrophysical dependencies, geophysical research of 
wells, reservoir, reservoir rock properties, electrical resistivity, the intensity of natural gamma radiation and secon
dary gamma radiation, interval time, ratios of clay content, porosity, oil and gas saturation coefficients, the nature of 
the saturation, cross-plot.
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ ГИС 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ GEOLOG

А ннотация. В работе приведены краткие сведения об изучаемых породах месторождения, даны сведе
ния о выносе керна по стратиграфическим комплексам и продуктивным горизонтам, сведения о коллектор
ских свойствах по продуктивным горизонтам. Программный комплекс Paradigm® Geolog® является отрасле
вым стандартом в области оценки коллекторских свойств резервуара и уникальным продуктом с точки зрения 
инструментов углубленного петрофизического и геологического анализа, управления скважинными данными, 
замечательной графики и надежной интеграции данных. Geolog 7 -  продукт нового поколения -  объединяет в 
себе технологическое совершенство системы и современный дружественный интерфейс, обеспечивающим
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высокую эффективность и широту применения [10]. Графический рабочий процесс, отличающийся высокой 
степенью интерактивности, позволяет быстро проводить загрузку, корректировку и анализ данных специаль
ных исследований керна для анализа и моделирования зависимости насыщенности от уровня свободной 
воды. Проведена комплексная (многомерная) интерпретация диаграмм геофизических методов исследования 
скважин с целью изучения разрезов скважин -  проведено литологическое расчленение разрезов скважин; 
выделены пласты-коллекторы; определены коллекторские свойства изучаемых пород по скважинам место
рождения и характер насыщения пластов коллекторов, результаты интерпретации приведены в таблицах и на 
рисунках.

К лю чевы е слова: программный комплекс, горная порода, выход керна, петрофизические зависимости, 
геофизические исследования скважин, коллектор, фильтрационно-емкостные свойства породы, удельное 
электрическое сопротивление, интенсивности естественного гамма-излучения, радиационного и вторичного 
гамма-излучения, интервальное время, коэффициенты глинистости, пористости, нефтегазонасыщения, харак
тер насыщения, кросс-плот.

В вед ен и е . П роходка с отбором  керн а по скваж инам  изучаем ого м есторож дения вы полнен а по 
всем  вскры ты м  стратиграф ическим  подразделениям  начиная с ни ж нем еловы х и заканчивая 
ниж неперм ским и. О бщ ая проходка с отбором  керн а по всем у разрезу  состави ла -  913 м, в том  ч и с
ле по ниж нем еловы м  отлож ениям  -  360 м, ю рским  -  508 м, перм отриасовы м  -  28 м, ни ж неп ерм 
ским  -  17 м. В ы нос керн а в целом  по м есторож дению  состави л -  444,5 м, или 4,4 %  от вскры той 
толщ ины  и 48,7 %  от проходки  с отбором  керна. В таблице 1 при ведена освещ ённость керном  
продуктивны х горизонтов м есторож дения, где видно, что наибольш ая проходка и  отбор вы пол
нены  по залеж и Ю -I+II -  217 и 145,13 м  соответственно. М енее д руги х  освещ ен а залеж ь Ю -IV, из 
которой  отобрано -  10,0 м  керна, что составляет 1,7%  от общ ей толщ ины  залеж и и 1,9 %  толщ ины  
коллектора [1].

Таблица 1 -  Освещенность керном продуктивных горизонтов 

Table 1 -  Representativity of productive horizons in terms of a core

Залежь

Общая
толщина

горизонта,
м

Толщина
коллек

тора,
м

Проходка 
с отбором 

керна, 
м

Вынос
керна,

м

Освещённость 
общей 

толщины 
керном, %

Освещённость 
толщины 

коллектора 
керном, %

Количество 
образцов керна

Кп Кпр Сгл

I апт 311 42,2 112 37,45 12,0 4,0 4 2 -
II апт 262 55,6 35 16,2 6,2 - - - -
I неоком 239 29,8 49 32,85 13,7 17,1 14 11 -

Ю-I+II 717 515,8 217 145,1
3 20,2 19,3 196 162 7

Ю-III' + Ю-III1 315 150,6 75 35,2 11,2 9,2 11 10 -
Ю-IV 589 250,1 13,0 10,0 1,7 1,9 12 10 2

Х арактерно тонкое переслаивание литологи ческих разностей , причем  слоистость, преи м ущ е
ственно, горизонтальная. С огласно м акроописанию  м еловы х и ю рских отлож ений, повсем естно 
присутствую т угли  и углисты е вклю чения [1].

П есчано-алевролитовы е разности  н а  диаграм м ах основн ы х геоф и зических м етодов им ею т 
следую щ ую  геоф изическую  характеристику: сопротивление варьирует от долей  единицы  до 
15 О м м ; естественная радиоактивность изм еняется в пределах  4,2-10,6  м кР/ч; значения ней трон
ного гам м а-каротаж а от 1,08-1,68 у .ед.; врем я п робега продольной волны  и плотность по данны м  
ГГ К -П  в м еловом  разрезе соответственно 396-471 м кс/м  и 2 ,03-2,24 г/см3, в ю рском  -  
376-450 м кс/м  и 2,02-2,25 г/см 3 (рисунок 1).

С опротивление глин и аргиллитов изм еняется с глубиной от 0,8 до 1,46 О мм; естественная 
радиоактивность, в зависим ости  от содерж ания алевроли товы х прим есей , составляет 6 ,5 
12,9 мкР/ч, показания Н Г К  -  1,1-1,3 у .ед., врем я п робега уп руги х  волн с глубиной ум еньш ается от 
450 до 400 мкс/м , а  плотность увеличивается  от 1,96 до 2,28 г/см 3.

55



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Рисунок 1 -  Изучение разреза скважины по комплексу ГИС 

Figure 1 -  Study of the borehole section of the GWL complex

П лотны е песчано-алевролитовы е разности  характеризую тся диам етром  скваж ины , бли зки м  к 
ном инальном у, сопротивлением  преим ущ ественно, до  14 Ом-м, ин огда до 20 Ом-м и выш е; зн а
чен иям и естественной ради оактивности  н а  уровне коллекторов и ниж е 2 ,7 -8 ,0  мкР/ч, вы соким и 
значениям и нейтронного каротаж а -  1 ,7-2 ,5  у.ед. и  плотностного каротаж а 2 ,4 0 -2 ,6 4  г/см 3; низким  
врем енем  п робега упругой  волны  от 320 до 200 м кс/м  и  менее (рисунок 1).
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У глисты е прослои  отм ечаю тся низким и значениям и естественной ради оактивности  и 
вы соким и сопротивлениям и , характерны м и для плотны х разностей, но в отличие от них низким и 
показаниям и нейтронного гам м а каротаж а; повы ш енны м  врем енем  п робега уп руги х  волн -  до 
500 м кс/м , сниж ением  плотности  до 1,5 г/см 3 (в среднем  -  1,65 г/см 3); иногда, против прослоев 
углей  отм ечается увеличение ди ам етра скваж ины . П оэтом у породы  с вклю чением  в различной 
степени углистого м атери ала в некоторы х случаях  не вы деляю тся по сопротивлению , ГК  и Н ГК , 
но, как  правило, им ею т завы ш енную  пористость по А К , наприм ер, в скваж ине пласты  в интервале 
431,0-447,3 м  (рисунок 2).

1 и

GR -  гамма-каротаж, SP1 -  спонтанная поляризация, CALL -  каверномер, LLS -  боковой каротаж, MSFL -  микро- 
боковой каротаж, MINV -  микроградент зонд, MINOR -  микропотенциал, DTP -  акустический каротаж, RHOB -  кривая 
плотности, VCLAL -  кривая глинистости.

Рисунок 2 -  Характеристика основных типов пород по диаграммам ГИС

Figure 2 -  Characteristics of the main rock types according to GWL diagrams
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Д ля вы деления коллекторов и оценки их эф ф ективной толщ ины  использован  весь ком плекс 
геолого-геоф изических исследований. В основу полож ены  общ еприняты е критерии, устан овлен
ные в процессе анализа, обобщ енны е геоф изические данны е и сопоставление п оследних с керном  и 
результатам и опробования пластов. За  основу при нци па разделения разреза  на коллекторы  и 
вм ещ аю щ ие породы  при ним ались традиционны е качественны е признаки  вы деления терригенны х 
поровы х коллекторов (рисунок 3) [3, 4]:

- ум еньш ение естественной ради оактивности  относительно вм ещ аю щ и х пород;
- сохранение или  ум еньш ение ном инального ди ам етра по кавернограм м е;
- наличие зоны  проникновения ф ильтрата бурового раствора в пласт, отм ечаю щ ейся н а  разн о

глубинны х зондах (БКЗ, БК -М БК , И К ).

GR -  гамма-каротаж, SP1 -  спонтанная поляризация, CALL -  каверномер, LLS -  боковой каротаж, MSFL -  микро- 
боковой каротаж, MINV -  микроградент зонд, MINOR -  микропотенциал, DTP -  акустический каротаж, RHOB -  кривая 
плотности, VCLAL -  кривая глинистости

Рисунок 3 -  Выделение пластов-коллекторов по качественным признакам 

Figure 3 -  Isolation of reservoir by qualitative characteristics

Разделение пластов по характеру  насы щ ения в скваж инах осущ ествлялось по м етоду соп ро
тивления: повы ш енны е сопротивления в продуктивны х коллекторах  и пониж енны е сопротивления 
против водоносны х коллекторов на фоне вм ещ аю щ и х глини сты х пород. Значения удельного 
электрического  сопротивления коллекторов, ин терп ретирован ны х как  продуктивны е, изм еняю тся в 
диапазоне от 1,1 до 14,6 Ом-м, водоносны х -  от 0,2 до 1,1 Ом-м. С опротивление опробованны х 
продуктивны х пластов составляет 1,2-12,9 Ом-м, зона неоднозн ачности  -  1,1-1,2 Ом-м. Если 
сопротивление пласта попадало в зону неоднозначности , его характер насы щ ения определялся 
поведением  кривы х И К , БК  относительно вм ещ аю щ и х пород, полож ением  относительно ВНК.

В таблице 2 приведены  петроф изические зависим ости ,полученны е для изучаем ого м есторож 
дения [1].И спользуем ое програм м ное обеспечение- G eolog.
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Таблица 2 -  Петрофизическое обеспечение методики интерпретации диаграмм ГИС

Table 2 -  Petrophysical provision of methods for interpreting GWL diagrams

Наименование Петрофизические зависимости, методы 
граничные значения Кгл, Кп, Кнг, %

Используемое 
программное обеспечение Geolog

Кгл = f  ( DIy) Кгл = 0,33-(22-DIy -  1); Кгл гр = 37% (мел, юра)

Кп = f (АТ)

Кп_Ак = (АТ-АТск) / (АТж-АТск) -  Кгл-(АТгл-АТск) / (АТж-АТск); 
АТск -  время пробега в скелете принято равным 180 мкс/м; 

АТж -  время пробега в жидкости -  580 мкс/м;
АТгл -  время пробега в глинах определено в каждой скважине.

Кп = ^Опл)

Кпггк = (аСк -  Опл) / (аСк -  Ож) 
оск = 2,67 г/см3 -  плотность скелета породы, 

ож = 1 г/см3 -  плотность флюида.
Кп гр = 19% (мел); Кп гр = 17% (юра)

Кпр = f( Кп) Кпр = 0,0355е25,529Кп (мел ); Кпр = 0,1048е24,965Кп (юра)

Петрофизические 
зависимости для 
уравнений Арчи- Дахнова- 
Рп = f  (Кп)
Рн = f  (Кв)

Рп = 0,6/Кп-1,91 , Рн = 1/Кв'1,83 (меловые отложения) 
Рп = 0,43/Кп-1,92 , Рн = 1/Кв'1,84 (отложения юры) 

Рн = рп/рвп, рвп = рв-Рп , 
рв -  сопротивление пластовой воды.

0,048 Омм (мел); 0,04 Омм (юра)

Система критериев при 
определении характера 
насыщения пластов 
коллекторов

Кнг гр = 44%
Кнг > Кнггр -  пласт нефтенасыщенный 

35%< = Кнг < = Кнгр -  слабонасыщенный 
25%< = Кнг < 35% -  нефть+вода 

Кнг < 25% -  вода

Определение литологии ГК, ГГК-П, ННК, АК

Определение общей 
пористости ГГК-П, АК, ННК

Оценка глинистости ГК

Критерии пластов 
коллекторов

Образование глинистой корки, наличие зоны прникновения, низкая интенсивность 
естественного гамма излучения.

G eolog -  отраслевой  стандарт для соврем енны х петроф изических реш ений. Н а  протяж ении 
более чем  25 лет пакет G eolog®  является отраслевы м  стандартом  в области  углубленного  петро- 
ф изического анализа. В процессе прим енения в 90%  круп нейш их неф тедобы ваю щ и х ком п аниях по 
всем у м иру пакет продем онстрировал  свои вы даю щ иеся возм ож ности , вклю чаю щ ие в себя лучш ие 
в своем  классе инструм енты  петроф изического и геологического анализа, управление скваж ин
ны м и данны м и, зам ечательную  граф ику и надеж ную  интеграцию  данны х. П оследняя версия пакета 
G eolog объединяет в себе технологическое соверш енство систем ы  и соврем енны й друж ествен ны й 
интерф ейс, обесп ечиваю щ и й единообразное представление на различны х платф орм ах. У добная 
м асш табируем ость пакета  G eolog означает, что его м ож но использовать для целого р яда  при м ен е
ний, начиная с редакции  каротаж н ы х кривы х и  заканчивая петроф изикой. М одульная структура 
пакета обеспечивает гибкую  програм м ную  среду, м асш табируем ую  для  использования на ко м 
пью терах  в диапазоне от н оутбука для одного пользователя до сетевой  рабочей  среды  для целой 
рабочей  группы , и  ее м ож но настраивать под конкретны е потребности  пользователя [10]. М ощ ны е 
ф ункциональны е возм ож н ости  в удобн ой  для использования граф ической  среде В озм ож ность 
эф ф ективного  представления результатов интерпретации является  важ ны м  ком понентом  техноло
гической  цепочки пои сково-разведочны х работ. Ц ентральны й граф ический м одуль и друж ест
венны й интерф ейс G eolog обеспечивает непревзойденную  простоту и удобство использования и
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бы строе освоение пользователям и. G eolog позволяет визуализировать данны е лю бой слож ности, 
предоставляет инструм енты  ком плексного ан ализа и  граф ического редакти рования различны х 
типов скваж инной инф орм ации. «G eolog» предоставляет полную  технологическую  цепочку 
начиная с загрузки  данны х, редакти рования кривы х, интерпретации и заканчивая созданием  
отчетной  графики. “П ользовательские алгоритм ы  в G eolog п озволяю т нам  ин тегрировать в пакет 
свои  алгоритм ы  расчетов, которы е точно соответствую т наш им  потребн остям ” [ 1 0 ].

В ы в о д ы :
- Т ехнологии  определения геоф изических характеристик коллекторов сни ж аю т ри ск  при 

бурении и повы ш аю т производительность. О ни эф ф ективно сочетаю т достиж ения передовой  науки 
с новей ш им и технологиям и интерпретации, визуализации и  м оделирования, что превращ ает их в 
незам еним ое средство сниж ения р и ска  и обеспечения усп еха при  бурен ии скваж ин. П рограм м ны й 
ком плекс Parad igm ® G eolog® является отраслевы м  стандартом  в области  оценки  коллекторских 
свойств резервуара и уни кальны м  продуктом  с точки  зрения инструм ентов углубленного  петроф и- 
зического и геологического анализа, управлени я скваж инн ы м и данны м и, зам ечательной граф и ки и 
надеж ной интеграции данны х. G eolog 7 -  продукт нового поколения -  объединяет в себе техноло
гическое соверш енство систем ы  и соврем енны й друж ествен ны й интерф ейс, обеспечиваю щ им  
вы сокую  эф ф ективность и ш ироту прим енения [ 1 0 ].

- П о сущ еству говоря, А И Г И С  есть интерпретация дан ны х с использованием  IT. Т.е. исп оль
зование ком п ью терны х инструм ентов для облегчения расчётов и принятия реш ен ий  человеком  
(интерпретатором ). И  здесь нет разницы  в алгоритм ах и подходах  к  интерпретации при  “ручн ой ” 
работе и  н а  Э В М  [7, 8 ]. Задачи  интерпретации дан ны х ГИ С  м ож но разделить на задачи  общ его 
характера и задачи  детального исследования.

Задачи общ его характера: стратиграф ическое расчленение разрезов; определение и уточнение 
геологического возраста горны х пород; расчленение разреза  скваж ин по литологии; определение 
границ и м ощ ностей  пластов; вы деление коллекторов; определение насы щ ения; изучение струк
туры  геологи чески х объектов, характера и х  ф ациальной изм енчивости  в горизонтальном  и верти 
кальном  направлениях; корреляция разрезов скваж ин; изучение строения м есторож дений по 
данны м  обобщ аю щ ей ин терп ретаци и результатов ГИ С  [3-5].

Задачи детального  исследования -  количественное определение парам етров, таких  как: коэф 
ф ициент глинистости; коэф ф ициент пористости; коэф ф ициент проницаем ости; коэф ф ициент 
неф те- и  газонасы щ ен ности  [7].

В ы числительная м аш и на способна реш ать только конкретны е ф орм ализованны е задачи  в виде 
алгоритмов. Н а  дан ны й м ом ент ком пью теры  позволяю т производить гром оздкие вы числения за 
короткое время. Это сокращ ает врем енны е затраты  на интерпретацию . И сходн ы м и дан ны м и для 
автом атизированной ин терп ретаци и служ ат: диаграм м ы  ГИ С  (сигналы , записанны е в скваж ине или 
оциф рованны е кривы е, записанны е ранее в аналоговой  ф орме в соответствую щ их ф орм атах -  н а
прим ер в L A S -формате); результаты  инклином етрии ; априорная инф орм ация (петроф изические 
связи, данны е лабораторного ан ализа керна, геология район а и т.д.); ти п  скваж инного прибора; 
условия изм ерений (скорость каротаж а, свойства бурового  раствора и т. п.); другая, возм ож но п о 
лезная для  принятия реш ений, инф орм ация; L A S -ф айл это общ еприняты й в скваж инной геофизике 
м еж дународны й стан дарт записи  дан н ы х ГИ С  [10].

В процессе “ручн ой ” интерпретации в интервале детальны х исследований вы деляю тся пласты , 
среди  них по принципу плотны й -  неплотны й и  глинисты й -  неглинисты й вы бираю тся неплотны е 
(пористы е) и  неглинисты е (проницаем ы е). С реди этого н абора пластов, ин тересую щ их нас с точки  
зрения хорош их Ф ЕС, уж е по результатам  коли чествен ны х расчётов мы вы бираем  только те, кото 
ры е м ож но отнести  к  коллекторам  (по критическим  значениям  для каж дого пласта), в которы х 
теперь такж е количественно определяем  и  насы щ ение [7, 9].

П роцесс автом атизированной интерпретации, по сути, использует такой ж е граф. О пределение 
литологии, насы щ ения по пластам . Н а  данном  этапе програм м а автоматически, опираясь н а  данны е 
о геологии район а и  площ ади, стратиграф ическом  разбиении и дан ны х ГИ С  рассчиты вает литоло
гию , наличие коллекторов и их насы щ ение (рисунок 4). П рограм м а рассчиты вает объём ную  (геоло
гическую ) и ф лю идальную  м одели по скваж ине (рисунок 4).
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Рисунок 4 -  Объёмная и флюидальная модели 

Figure 4 -  Volumetric and fluid models

Входными данными для работы программы являются: стратиграфическое разделение интер
вала обработки; массивы литологии, коллекторов, характера насыщения, коэффициентов порис
тости, глинистости, нефтегазонасыщенности. Для флюидальной модели определяются: объём 
подвижной и связанной нефти, подвижной и связанной воды, газа. При определении этих компо
нент рассматриваются две группы пород -  коллекторы и неколлекторы. Заключительным этапом 
интерпретации является вывод заключения по скважине. В заключении указываются все пласты 
коллекторы, их интервалы, толщины (мощности), значения Кп, Кгл, Кпр, литология и насыщение. 
Схема обработки диаграмм ГИС показана на рисунке 5. Полученные таким образом результаты 
интерпретации по одной скважине используются в дальнейшем для обобщающей площадной 
интерпретации. Результаты интерпретации по двум интервалам скважины приведены на ри
сунках 6, 7. Построен кросс-плот с целью определения характера насыщения по изучаемой 
скважине (рисунок 8).

Рисунок 5 -  Схема обработки диаграмм ГИС 

Figure 5- Scheme of GWL diagram processing
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Глубина,
м

Кп
ГГКп,

%
Рп,
%

Рн,
%

Кв,
%

Кнг,
%

Кгл,
%

1 2 3 4 5 6 7

470,2 27,1 5,3 8,4 31,5 68,5 7,5

470,3 28,8 4,7 11,9 26,0 74,0 13,9

470,4 30,0 4,3 15,0 23,0 77,0 13,9

470,5 30,4 4,2 16,4 21,9 78,1 10,2

470,6 30,3 4,3 17,1 21,4 78,6 12,2

470,7 30,6 4,2 18,3 20,6 79,4 9,1

470,8 30,7 4,2 19,2 20,1 79,9 12,2

470,9 30,8 4,1 19,9 19,7 80,3 12,3

471,0 30,3 4,3 20,2 19,5 80,5 13,6

471,1 30,3 4,3 21,5 18,9 81,1 13,6

471,2 29,9 4,4 22,4 18,5 81,5 9,1

471,3 29,6 4,5 22,6 18,4 81,6 15,3

471,4 30,2 4,3 24,0 17,8 82,2 15,3

471,5 30,6 4,2 25,8 17,1 82,9 11,6

471,6 31,3 4,0 28,7 16,1 83,9 14,9

1 2 3 4 5 6 7

471,7 31,8 3,9 31,3 15,4 84,6 11,6

471,8 31,6 3,9 32,9 15,0 85,0 11,6

471,9 32,0 3,8 34,8 14,5 85,5 13,7

472,0 31,6 3,9 33,9 14,7 85,3 9,8

472,1 31,1 4,0 31,8 15,3 84,7 9,8

472,2 30,4 4,2 30,4 15,6 84,4 8,8

472,3 30,0 4,3 30,5 15,6 84,4 10,9

472,4 29,5 4,5 29,7 15,8 84,2 8,1

472,5 28,8 4,7 27,0 16,7 83,3 8,1

472,6 27,3 5,2 23,0 18,2 81,8 10,2

472,7 26,6 5,5 19,7 19,8 80,2 7,3

472,8 26,3 5,6 15,8 22,3 77,7 9,5

472,9 25,8 5,8 11,2 26,9 73,1 6,4

473,0 24,6 6,3 7,1 34,4 65,6 11,6

473,1 23,9 6,7 4,4 44,5 55,5 20,3

Среднее 
по пласту 30,1 4,3 19,4 20,7 79,3 12,3

Рисунок 6 -  Определение литологии и насыщения пласта в интервале 470.2-473.1 м 

Figure 6 -  Determination of lithology and saturation of the formation in the interval 470.2-473.1 m
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WIRE.IL 1
У ч

Глубина,
м

Кп ГГКп, 
%

Рп Рн Кв,
%

Кнг,
%

Кгл,
%

1 2 3 4 5 6 7
482,0 20,7 8,8 3,0 54,8 45,2 36,5
482,1 21,2 8,4 3,2 53,2 46,8 31,4
482,2 21,5 8,2 3,3 52,3 47,7 20,4
482,3 22,5 7,5 3,6 50,2 49,8 20,4
482,4 24,4 6,5 4,1 46,3 53,7 13,7
482,5 25,3 6,0 4,6 43,5 56,5 13,7
482,6 23,3 7,0 4,1 46,4 53,6 10,9
482,7 22,5 7,5 3,9 47,4 52,6 9,1
482,8 22,9 7,3 4,1 46,5 53,5 13,7
482,9 23,6 6,9 4,2 45,9 54,1 14,6
483,0 24,9 6,2 4,6 43,6 56,4 20,3
483,1 26,6 5,5 5,3 40,2 59,8 21,3
483,2 27,5 5,1 5,9 38,2 61,8 22,3
483,3 28,0 5,0 6,3 36,9 63,1 17,4
483,4 28,2 4,9 6,8 35,3 64,7 17,4
483,5 28,7 4,7 7,7 33,1 66,9 14,8
483,6 29,2 4,6 8,5 31,3 68,7 12,6
483,7 28,3 4,9 8,4 31,4 68,6 10,5
483,8 28,0 5,0 8,7 30,9 69,1 13,7
483,9 27,8 5,0 9,4 29,6 70,4 13,7
484,0 27,7 5,1 10,7 27,6 72,4 10,2
484,1 28,3 4,9 12,6 25,2 74,8 15,5
484,2 29,7 4,4 15,2 22,8 77,2 15,5
484,3 30,4 4,2 16,7 21,6 78,4 9,8
484,4 30,4 4,2 17,0 21,4 78,6 8,5
484,5 30,3 4,3 16,9 21,5 78,5 6,7
484,6 30,4 4,2 17,1 21,4 78,6 6,7
484,7 30,9 4,1 17,2 21,3 78,7 9,1
484,8 31,1 4,1 17,1 21,4 78,6 7,9
484,9 30,9 4,1 16,5 21,8 78,2 9,3
485,0 30,6 4,2 15,6 22,5 77,5 11,3

485,1 30,1 4,3 14,3 23,6 76,4 16,3

1 2 3 4 5 6 7
485,2 29,4 4,5 12,8 25,0 75,0 16,3
485,3 28,7 4,7 11,7 26,2 73,8 13,1
485,4 28,5 4,8 11,4 26,7 73,3 10,1
485,5 28,3 4,8 11,1 27,0 73,0 10,1
485,6 27,8 5,0 11,0 27,1 72,9 12,8
485,7 27,5 5,1 10,9 27,3 72,7 10,1
485,8 27,1 5,3 10,6 27,7 72,3 8,6
485,9 26,5 5,5 10,0 28,6 71,4 10,3
486,0 25,9 5,7 9,7 29,0 71,0 11,7
486,1 25,5 5,9 9,6 29,2 70,8 9,8
486,2 26,1 5,7 10,2 28,3 71,7 9,2
486,3 26,5 5,5 10,6 27,7 72,3 13,7
486,4 25,1 6,1 9,5 29,3 70,7 14,8
486,5 26,9 5,4 10,8 27,4 72,6 16,4
486,6 27,8 5,0 11,5 26,5 73,5 16,4
486,7 28,6 4,8 12,1 25,8 74,2 13,4
486,8 29,3 4,5 12,8 25,1 74,9 13,1
486,9 29,7 4,4 13,4 24,4 75,6 9,5
487,0 29,2 4,6 13,5 24,3 75,7 9,5
487,1 28,6 4,8 13,4 24,4 75,6 9,5
487,2 28,0 4,9 13,2 24,6 75,4 8,8
487,3 27,6 5,1 12,9 24,9 75,1 8,8
487,4 26,9 5,3 12,0 25,9 74,1 11,9
487,5 26,7 5,4 11,4 26,6 73,4 8,2
487,6 27,1 5,3 11,3 26,8 73,2 4,2
487,7 27,2 5,2 11,0 27,2 72,8 4,2
487,8 27,5 5,1 10,8 27,5 72,5 7,4
487,9 27,8 5,0 10,2 28,3 71,7 6,5
488,0 27,9 5,0 8,7 30,9 69,1 5,8
488,1 28,0 4,9 6,9 35,0 65,0 8,5

Среднее 
по пласту 27,1 5,3 10,2 34,7 65,3 14,8

Рисунок 7 -  Определение литологии и насыщения пласта в интервале 482.0-488.1 м 

Figure 7 -  Determination of lithology and saturation of the formation in the interval 482.0-488.1 m
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Рисунок 8 -  Определение характера насыщения пластов коллекторов по изучаемой скважине 

Figure 8 -  Determination of the character of saturation of the reservoirs on the studied well
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Г. Т. Борисенко, Г. Д. Бижанова

Казак ^лттьщ техникальщ зерттеу университет!, Алматы, Казахстан

GEOLOG БАГДАРЛАМАСЫН ЦОЛДАНЫП ¥ГЗ ДИАГРАММАЛАРЫН 
КЕШЕНД1 ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАУ

Аннотация. Ж^мыста eнiмдi горизонттар бойынша коллекторлык касиеттерi туралы мэлiметтер, eнiмдi 
горизонттар жэне стратиграфиялык кешендер бойынша кернныц алынуы туралы мэлiметтер, кенорныныц 
зерттелш отырган тау жыныстары бойынша кыскаша мэлiметтер келтiрiлген. Paradigm® Geolog® багдар- 
ламалык кешенi резервуардын коллекторлык касиеттерiн багалауда жэне ^нгымалык деректердi баскару, 
геологиялык жэне петрофизикалык талдауда, тамаша графика жэне мэлiметтердi сенiмдi интеграциялауда 
тYрлi к¥ралдар ^сынатын бiрегей багдарлама. Geolog 7 -  жана буын багдарламасы -  казiргi замангы интер
фейс жэне жYЙенiн технологиялык жетiлдiрiлуi багдарламанын жогаргы тиiмдiлiгiн жэне колдану аумагын 
кенейтедi. Жогары дэрежелi интерактивтi, бос су денгейiмен каныгу тэуелдiлiгiн моделдеу жэне талдау Yшiн 
кернды арнайы зерттеу мэлiметтерiн талдау жэне тYзету, жYктеудi жылдам журпзуге мYмкiндiк бередi. Сон- 
дай-ак ^нгымаларды геофизикалык зерттеу эдiстерi диаграммаларын кешендi (кeпeлшемдi) интерпре- 
тациялау ^нгыма кимасын зерттеу максатында жэне ^нгыма кимасын литологиялык белу Yшiн жYргiзiлген; 
коллектор кабаттар аныкталган; коллектор кабаттардын каныгу сипатын жэне кенорнынын ^нгымалары 
бойынша зерттелш отырган тау жыныстарынын коллекторлык касиеттерi аныкталды, интерпретация нэти- 
желерi кестелер мен суреттерде келтiрiлген.

TipeK сездер: багдарламалык кешен, тау жынысы, петрофизикалык тэуелдiлiктер, керннын алынуы, 
^нгыманы геофизикалык зерттеу, коллекор, тау жынысынын кeлемдiк-CYЗгiлеу касиетi, меншiктi электрлiк 
кедерпа, гамма-сэулеленудiн,радиациялык жэне екiншi реттiк гамма-сэулеленудщ табиги интенсивтiлiгi, 
аралык уакыт, м^най-газга каныктылык, кеуектiлiк, саздылык коэффициенттерi, каныгу сипаты, кросс-плот.
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