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Аннотация. Успешная безаварийная проводка скважин 
определяется, прежде всего, степенью совершенства про-
цесса промывки и оборудования для его осуществления. 
Процесс промывки скважин определяет режим разрушения 
породы, очистки забоя от обломков породы, охлаждения и 
смазки бурильного инструмента, транспортирования шла-
ма на дневную поверхность и т.д. Качественный подбор 
рецептуры бурового раствора может заметно сократить 
сроки строительства скважины, так как от качества бурово-
го раствора зависят скорость бурения, предотвращение ава-
рий и осложнений, связанных с прихватами и устойчивостью 
ствола скважин, износостойкостью бурового оборудования и 
инструмента, успешное цементирование, стоимость строи-
тельства скважин, а также их долговечность. В статье рас-
смотрен регламент на промывку вертикальной нефтяной до-
бывающей скважины глубиной 2700 м на Аганском место-
рождении. 

Annotation. Successful trouble-free drilling 
of wells is determined, first of all, by the 
degree of perfection of the flushing pro-
cess and equipment for its implementa-
tion. The process of washing the wells 
determines the mode of rock destruction, 
cleaning the bottom of the rock fragments, 
cooling and lubricating the drilling tool, 
transporting sludge to the surface, etc. A 
high-quality selection of the drilling fluid for-
mulation can significantly reduce the con-
struction time of the well, since the drilling 
speed depends on the quality of the drilling 
fluid, preventing accidents and complications 
associated with sticking and wellbore stabil-
ity, wear resistance of drilling equipment and 
tools, successful cementing, well construc-
tion costs, and their longevity. The article 
discusses the rules for flushing a vertical oil 
production well with a depth of 2700 m on 
the Aganskoye field. 
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for the selection of the type of drilling flu-
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ыбор типа промывочной жидкости по интервалам бурения 

Анализ используемых на данном месторождении буровых растворов 
На данном месторождении на всех интервалах бурения по типовому проекту ис-

пользовались полимерглинистые растворы с добавкой КМЦ для снижения водоотдачи и 
смазывающих добавок РЖК для предотвращения прихвата бурильного инструмента. 

Требования к буровым растворам 

Основное требование к буровым промывочным жидкостям обозначено «Прави-
лами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03): «Тип и 
свойства бурового раствора в комплексе с технологическими мероприятиями и техни-
ческими средствами должны обеспечивать безаварийные условия бурения с высокими 
технико-экономическими показателями, а также качественное вскрытие продуктивных 
горизонтов». 

В 
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Технологический процесс промывки скважин должен быть спроектирован и реа-
лизован так, чтобы достичь лучших технико-экономических показателей бурения. При 
этом главное внимание необходимо уделять выполнению основных технологических 
требований и ограничений: 

●  облегчать разрушение породы долотом или, по крайней мере, не затруднять 
процесс разрушения и удаления обломков с поверхности забоя; 

●  не ухудшать естественные коллекторские свойства продуктивных пластов; 
●  не вызывать коррозию и износ бурильного инструмента и бурового оборудо-

вания; 
●  обеспечивать получение достоверной геолого-геофизической информации 

при бурении скважины; 
●  не растворять и не разупрочнять породы в стенках скважины, сохраняя её 

номинальный диаметр; 
●  обладать устойчивостью к действию электролитов, температуры и давления; 
●  обладать низкими пожаровзрывоопасностью и токсичностью, высокими гиги-

еническими свойствами; 
●  быть экономичной, обеспечивая низкую стоимость метра проходки. 

Разделение геологического разреза на технологические интервалы 
по устойчивости горных пород и осложнённости разреза 

Разделение геологического разреза начинается с анализа состава пород, слагаю-
щих разрез. При этом критериями выделения пород в единый технологический интервал 
является однородность минералогического состава горной породы, содержание в ней 
близкой по составу и степени минерализации пластовых флюидов, температура пластов, 
их проницаемость и пористость, величины пластовых давлений и давлений гидроразрыва 
пород, наличие зон возможных осложнений. Нужно уделять особое внимание на достигну-
тый уровень технологии бурения. При выделении в разрезе технологического интервала 
должны учитываться возможности самопроизвольного искривления скважин или решение 
специальных задач при наклонно-направленном бурении. 

Выделяем следующие интервалы, исходя из данных условий: 
1.  Интервал 0–50 м. Супеси, пески, суглинки. Возможны поглощения бурового 

раствора, интенсивные осыпи и обвалы стенок скважины. Бурение под направление. 
2.  Интервал 50–675 м. Глины, опоки, пески. Возможны поглощения бурового 

раствора, интенсивные осыпи и обвалы стенок скважины. Интервал обсаживается кон-
дуктором. 

3.  Интервал 675–950 м. Глины, опоки. Возможны слабые осыпи и обвалы сте-
нок скважины, разжижение бурового раствора. 

4.  Интервал 950–1700 м. Глины, песчаники, алевролиты. Возможны слабые 
осыпи и обвалы стенок скважины, разжижение бурового раствора. В интервале содер-
жатся воды ГКН-ХК. 

5.  Интервал 1700–2700 м. Аргиллиты, песчаники, алевролиты. Возможны 
нефтеводопроявления, сужения ствола скважины. Содержатся воды ГКН-ХК. 

При разделении геологического разреза на технологические интервалы основ-
ными ориентирами является ГТН. 

Обоснование выбора типа буровых растворов по интервалам бурения 

Первый вариант буровых растворов выбирается в соответствии с опытом буре-
ния на данном месторождении. 

Второй вариант выбирается на основании литературного обзора. 
Основным критерием при выборе типа бурового раствора для конкретных гео-

логических условий является соответствие составов буровых растворов разбуривае-
мых пород на всём интервале бурения до спуска обсадной колонны. 

Встречающиеся при бурении скважин горные породы, в зависимости от литоло-
гического строения и физико-химической активности взаимодействия с буровыми рас-
творами, разделяют на восемь групп с учётом пределов минерализации температуры 
на забое. 
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Первая группа – песчаники, доломиты, известняки. Эти породы характеризуются 
устойчивостью при разбуривании, так как не изменяют своих физико-химических 
свойств под воздействием фильтрата буровых растворов. 

Вторая группа – песчаники, известняки, доломиты с пропластками глин, аргил-
литов, мергелей, алевролитов. Эти породы неустойчивы вследствие набухания глин и 
осыпей аргиллитов и алевролитов, в связи, с чем их разбуривание сопровождается 
осыпями, обвалами, поглощениями буровых растворов и прихватами бурильного ин-
струмента. 

Третья группа – глины. Разбуривание глин сопряжено с большими трудностями, 
так как они могут легко переходить в раствор, увеличивая в нем содержание твёрдой фа-
зы. Наибольшее влияние оказывает коллоидная составляющая разбуриваемых глин. 

Четвёртая группа – аргиллиты, алевролиты, глинистые известняки. Эти породы, 
имеющие пластинчатое строение, характеризуются неустойчивостью к осыпям и обвалам. 

Пятая группа – каменная соль. Её растворение обуславливает образование ка-
верн, что может, в свою очередь, привести к осыпям, обвалам вышележащих терри-
генных пород. 

Шестая группа – каменная соль с пропластками других солей, обладающих раз-
личной растворимостью. 

Седьмая группа – каменная соль с пропластками терригенных пород. 
Восьмая группа – каменная соль с пропластками бишофита и терригенных пород. 
Внутри каждой группы существует своя классификация пород, составляющих 

данную группу. 
Систематизация данных об используемых при бурении скважин буровых рас-

творах (в зависимости от типа горных пород, допустимой минерализации водной фазы, 
температуры на забое, ингибирующей способности, растворимости горных пород в во-
де) позволила разделить их на пять основных типов, которые подразделяются на ви-
ды, а виды – на рецептуры. 

Результаты выбора бурового раствора показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Типы буровых растворов 

Интервал, м Краткое описание 
горных пород Типы бурового раствора 

от до 

0 50 Супеси, пески, суглинки 
1.  Полимерглинистый 
2.  Известковый 

50 675 Глины, опоки, пески 1.  Полимерглинистый 
2.  Гипсо-известковистый 

675 950 Глины, опоки 
1.  Естественно наработанный полимерглинистый 
2.  Хлоркальциевый 

950 1700 Глины, песчаники, алевролиты 1.  Естественно наработанный полимерглинистый 
2.  Хлоркалиевый 

1700 2700 
Нефтенасыщенные песчаники, 
алевролиты, аргиллиты 

1.  Естественно наработанный полимерглинистый 
2.  Полимер-недиспергирующий 

 
Обоснование параметров буровых растворов 

Свойства бурового раствора в комплексе с технологическими мероприятиями и 
техническими средствами должны обеспечивать безаварийные условия бурения с вы-
сокими технико-экономическими показателями при условии качественного вскрытия 
продуктивных горизонтов. 

Параметры промывочной жидкости в первую очередь определяются необходи-
мостью создания гидростатического давления в скважине, препятствующего проявле-
нию пластового и порового давления геологических формаций. Кроме того, состав и 
свойства промывочной жидкости должны способствовать предупреждению обвалов и 
осыпей стенок скважины, обеспечивать создание малой зоны проникновения фильтра-
та в продуктивный пласт и своими реологическими свойствами способствовать макси-
мальной реализации технических характеристик ЗД и наземного оборудования, каче-
ственной промывки скважины и выносу шлама. 
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Плотность бурового раствора 
Допустимый диапазон изменения планируемой плотности бурового раствора из 

условия недопущения гидроразрыва пласта и проникновение пластовых флюидов в 
скважину. 

 
Рпл

g⋅Lк
 < ρ < 

Pг
g⋅Lк

; (1) 

где  ρ – плотность промывочной жидкости, кг/м³; g – ускорение свободного падения, 
м/с2 (g = 9,81 м/с2); Lк – текущая глубина скважины, м; Рпл – пластовое (поровое) 
давление на глубине Lк, кг/м²; Рг – горное (геостатическое) давление на глубине 
Lк, кг/м². 

 ρ	=	
Kз⋅	Рпл
g	⋅	Lк

, (2) 

где  Kз – коэффициент превышения давления в скважине над пластовым: 
    Kз = 1,10–1,15 при Lк до 1200 м; 
    Kз = 1,05–1,10 при Lк до 2500 м; 
    Kз = 1,04–1,07 при Lк больше 2500 м. 

 
Плотность бурового раствора при вскрытии газоводонасыщенных пластов 

должна определяться для горизонта с максимальным градиентом пластового давления 
в интервале совместимых условий. 

Плотность бурового раствора в интервалах совместимых условий бурения должна 
определяться из расчёта создания столбом бурового раствора гидростатического давле-
ния в скважине, превышающего пластовое (поровое) давление на величину: 

●  10–15 % для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м), но не 
более 15 кгс/см² (1,5 МПа); 

●  5–10 % для скважин глубиной до 2500 м (интервалов от 1200 до 2500 м), но 
не более 25 кгс/см² (2,5 МПа); 

●  4–7 % для скважин глубиной более 2500 м (интервалов от 2500 и до проект-
ной глубины), но не более 35 кгс/см² (3,5 МПа). 

Нормальное пластовое давление в любых геологических условиях равно гидро-
статическому давлению столба воды плотностью 1 г/см³ (1000 кг/м³) от кровли пласта 
до поверхности. Аномальное пластовое давление характеризуется любым отклонени-
ем от нормального. 

Максимально допустимая репрессия (с учётом гидродинамических потерь) 
должна исключать возможность гидроразрыва или поглощения бурового раствора на 
любой глубине интервала совместимых условий бурения. 

В интервалах, сложенных глинами, аргиллитами, глинистыми сланцами, соля-
ми, склонными к потере устойчивости и текучести, плотность, фильтрация и химиче-
ский состав бурового раствора устанавливается исходя из необходимости обеспечения 
устойчивости стенок скважины. Допускается депрессия на стенки скважины в пределах 
10–15 % эффективных скелетных напряжений (разница между горным и поровым дав-
лением пород), если это не вызывает угрозу течения, осыпей, обвалов и не приводит к 
газонефтеводопроявлениям. 

Таким образом, в случае репрессии на пласт при вскрытии нефтеводонасыщен-
ных, газоносных, газоконденсатных пластов, а также пластов в неизученных интерва-
лах разведочных скважин, необходимую плотность бурового раствора ρ бр (кг/м³) 
определяют по формуле: 

 ρ
бр

=
Рпл	+	∆Р

р

g	⋅	Lк
, (3) 

где  Рпл – пластовое давление, Па; ∆Рр – допустимая репрессия на пласт, Па;                       
g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2); Lк – глубина залегания кровли 
пласта с максимальным градиентом пластового давления, м. 

 
В случае бурения скважин в интервалах залегания непроницаемых горных по-

род с депрессией на стенки скважины необходимую плотность бурового раствора ρбр 
определят по формуле: 
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 ρ
бр

=
Рпор	–	∆Р

д

g	⋅	Lк ,(4) 

где  ∆Рд – допустимая депрессия на стенки скважины, Па. 

 ∆Pд=
Д	⋅	Pск

100
, (5) 

где  Д – заданное значение депрессии в процентах от скелетного напряжения Рск, %. 
 
Скелетное напряжение горных пород определяется разницей горного Ргор и по-

рового Рпор давления по формуле: 

 Pск	=	Pгор	–Pпор	=	ρгп	⋅	g	⋅	Lк	–Kа	⋅	ρв	⋅	g	⋅	Lк, (6) 

где  ρгп – средняя плотность горных пород, слагающих вскрываемый пласт, кг/м³;              
Ka – коэффициент аномальности порового давления; ρв – плотность пресной во-
ды (ρв = 1000 кг/м³). 

 
Если при рассчитанных значениях плотности бурового раствора наблюдается 

посадки или затяжки инструмента, оптимальное значение подбирают путём её ступен-
чатого повышения. 

Реологические параметры бурового раствора 
Течение буровых растворов чаще всего удовлетворяет реологической модели 

Шведова-Бингама для вязкопластичной жидкости. Поэтому реологические свойства 
буровых растворов принято оценивать по величинам пластической (структурной) вяз-
кости η и динамического напряжения сдвига τ0. 

Динамическое напряжение сдвига 
Усреднённое значение динамического напряжения сдвига глинистого раствора 

можно оценить по формуле: 

 τ0	=	0,0085	⋅	ρ
бр
	– 7.(7) 

Пластическую вязкость раствора рекомендуется поддерживать минимально 
возможной. При использовании трёхступенчатой системы очистки бурового раствора 
её в первом приближении оценивают по формуле: 

 η	=	(0,004÷0,005)	⋅	τ0, (8) 

Для качественного первичного вскрытия продуктивного пласта реологические 
параметры бурового раствора должны выдерживаться в пределах: η = 0,004–                     
0,010 Па·с, τ0 = 1–2 Па. 

Условная вязкость 
Вязкость качественно определят величину гидравлических сопротивлений в 

циркуляционной системе скважины, а также проникновение промывочной жидкости в 
поры и трещины горных пород. Оценочно определяется по формуле: 

 T	≤	21	⋅	10–3	⋅	ρ
бр

, с.(9) 

Структурно-механические свойства промывочной жидкости 
Структурно-механические свойства бурового раствора характеризуют состояние 

коагуляционного структурообразования в дисперсных системах. Эти свойства оценивают 
параметрами статического напряжения сдвига через 1 и 10 минут и их отношением. Вы-
бор этих параметров должен проектироваться с учётом бурения в данном районе. 

Выбор необходимых значений показателя фильтрации и толщина образующей-
ся при фильтрации корки на стенках скважины производится с учётом скважинных 
условий с целью предупреждения возможных осложнений при бурении и заканчивании 
скважин, сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов. Водоотдачу в пер-
вом приближении можно определить по формуле: 

 B	= �6	⋅	103

ρбр
�+	3, см³/30 мин. (10) 
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Рассчитаем параметры бурового раствора для каждого интервала. 
I.  Интервал 0–50 м: 

Pпл = 0,490 МПа; Кз = 1,1; ∆Р р = 0,15 МПа; Lк = 50 м; 

ρ1	=	 1,1	⋅	0,490	⋅	106

9,81	⋅	50
	=	1100 кг/м³; 

ρ2	=	 �0,490	+	0,15�	⋅	106

9,81	⋅	50
	=	1305,8 кг/м³. 

Принимаем плотность бурового раствора для данного интервала ρ = 1100 кг/м³. 
Среднее значение динамического напряжения сдвига: 

τ0	=	0,0085	⋅	1100	–	7	=	2,35 Па. 
Пластическая вязкость: 

η	=	(0,004...0,005)	⋅	2,35	=	0,01 Па·с. 
Условная вязкость: 

T	≤	21	⋅	10–3	⋅	1100	=	23,1 с. 
Водоотдача: 

B	= �6	⋅	103

1100
�+	3	=	8,5 см³/30 мин. 

II.  Интервал 50–650 м: 

Pпл = 6,48 МПа; Кз = 1,1; ∆Р р = 0,15 МПа; Lк = 650 м; 

ρ1	=	 1,1	⋅	6,48	⋅	106

9,81	⋅	650
	=	1117 кг/м³; 

ρ2	=	 �6,48	+	0,15�	⋅	106

9,81	⋅	650
	=	1039 кг/м³. 

Принимаем плотность бурового раствора для данного интервала ρ = 1039 кг/м³. 
Среднее значение динамического напряжения сдвига: 

τ0	=	0,0085	⋅	1039	–	7	=	1,84 Па. 
Пластическая вязкость: 

η	=	(0,004...0,005)	⋅	1,84	=	0,0091 Па·с. 
Условная вязкость: 

T	≤	21	⋅	10–3	⋅	1039	=	22 с. 
Водоотдача: 

B	= �6	⋅	103

1039
�+	3	=	8,7 см³/30 мин. 

III.  Интервал 650–950 м: 

Pпл = 9,32 МПа; Кз = 1,1; ρгп = 1700 кг/м³; Lк = 950 м; 

ρ1	=	 1,1	⋅	9,32	⋅	106

9,81	⋅	950
	=	1100 кг/м³. 

Скелетное напряжение горных пород: 
Pск	=	1700	⋅	9,81	⋅	950	–	1	⋅	1000	⋅	9,81	⋅	950	=	6,52 МПа. 
∆Р

	p	=	0,6524 МПа. 

ρ2	=	
	6,62	–	0,6524
	⋅	106

9,81	⋅	950
	=	930 кг/м³. 

Принимаем плотность бурового раствора для интервалов 300–675 и 675–950         
ρ = 1100 кг/м³. 

Среднее значение динамического напряжения сдвига: 
τ0	=	0,0085	⋅	1100	–	7	=	2,4 Па. 

Пластическая вязкость: 
η	=	(0,004...0,005)	⋅	2,4=0,009 Па · с. 

Условная вязкость: 

T	≤	21	⋅	10–3	⋅	1100	=	23,1 с. 
Водоотдача: 

B	= �6	⋅	103

1100
�+	3	=	8,45 см³/30 мин. 
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IV.  Интервал 950–1700 м: 

Pпл = 16,677 МПа; Кз = 1,07; ∆Р р = 0,25 МПа; Lк = 1700 м; 

ρ1	=	 1,07	⋅	16,677	⋅	106

9,81	⋅	1700
	=	1070 кг/м³; 

ρ2	=	 �16,677	+	0,25�	⋅	106

9,81	⋅	1700
	=	1015 кг/м³. 

Принимаем плотность бурового раствора для данного интервала ρ = 1070 кг/м³. 
Среднее значение динамического напряжения сдвига: 

τ0	=	0,0085	⋅	1070	–	7	=	2,1 Па. 
Пластическая вязкость: 

η	=	(0,004...0,005)	⋅	2,1	=	0,009 Па·с. 
Условная вязкость: 

T	≤	21	⋅	10–3	⋅	1070	=	22,4 с. 
Водоотдача: 

B	= �6	⋅	103

1070
�+	3	=	8,6 см³/30 мин. 

V.  Интервал 1700–2700 м: 

Pпл = 20,14 МПа; Кз = 1,04; ∆Р р = 0,35 МПа; Lк = 2700 м; 

ρ1	=	 1,04	⋅	20,14	⋅	106

9,81	⋅	2700
	=	798 кг/м³; 

ρ2	=	 �20,14	+	0,35�	⋅	106

9,81	⋅	2700
	=	773,2 кг/м³. 

Принимаем для данного интервала буровой раствор с наиболее подходящей 
плотностью ρ = 1040 кг/м³. 

Среднее значение динамического напряжения сдвига: 
τ0	=	0,0085	⋅	1040	–	7	=	1,76 Па. 

Пластическая вязкость: 
η	=	(0,004...0,005)	⋅	1,76	=	0,008 Па·с. 

Условная вязкость: 

T	≤	21	⋅	10–3	⋅	1040	=	21,6 с. 
Водоотдача: 

B	= �6	⋅	103

1040
�+	3	=	8,83 см³/30 мин. 

В таблице 2 приведены планируемые значения технологических параметров 
буровых растворов. 

 
Вариант № 1 
Для бурения под направление и кондуктор используется готовый глинистый 

раствор, оставшийся после бурения предыдущей скважины куста на основе КМЦ, НТФ 
и смазочной добавки ФК-2000 Плюс. Он обладает хорошими противоприхватными 
свойствами, так как содержит достаточное количество смазочной добавки. При необ-
ходимости буровой раствор при бурении под кондуктор может быть дообработан эко-
логически малоопасной смазочной добавкой. 

При бурении под эксплуатационную колонну принята рецептура на основе КМЦ, 
НТФ и смазочной добавки ФК-2000 Плюс. 

Буровой раствор, обработанный КМЦ и НТФ, достаточно эффективен с точки зре-
ния вскрытия продуктивного пласта. Использование в составе раствора смазки ФК-2000 
Плюс, которая содержит ПАВ, также способствует снижению отрицательного воздействия 
раствора на продуктивный пласт (по данным разработчика смазки ФК-2000 Плюс). 

 
Вариант № 2 
В таблице 3 показан результат выбора типов буровых растворов. 

Обоснование рецептур бурового раствора 

После выбора типов буровых растворов устанавливают их рецептуры с целью 
обеспечения требуемых технологических свойств бурового раствора. Для обеспечения 
необходимых свойств буровые растворы обрабатывают химическими реагентами. 
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Различают первоначальную обработку бурового раствора, когда его готовят к началу 
бурения, и дополнительную обработку для поддержания или изменения свойств рас-
твора в процессе бурения скважины. 

Обработка химическими реагентами проводится для обеспечения тех или иных 
качественных показателей, но основное её назначение стабилизация бурового раство-
ра как дисперсной системы либо изменение структурно-механических свойств этой си-
стемы. Эти две задачи взаимосвязаны. 

Результаты выбора материалов и реагентов сводятся в таблицы 4 и 5. 
 
Определение потребности в материалах и химических реагентах 
для приготовления и обработки жидкости по интервалам бурения 
и в целом по скважине 

Для забуривания скважины следует использовать качественный глинистый рас-
твор из бентонитового глинопорошка с добавками химических реагентов. 

Объём бурового раствора для бурения интервала под кондуктор: 

 Vбр	=	Vпр	+	Vбур, (11) 

где  Vпр – объём раствора, необходимый для заполнения приёмных ёмкостей, м³;                
Vбур – объём бурового раствора, затрачиваемый непосредственно на углубление 
скважины, м³: 

 Vбур	=	n	⋅	L, (12) 

где  n – норма расхода бурового раствора на 1 м проходки, м³/м; L – длина интервала, м. 
 
Объём бурового раствора, подлежащий химической обработки при бурении ин-

тервала ниже кондуктора, в случае смены типа раствора определяется по формуле: 

 Vбр	=	Vбур	+	Vпр	+	Vк, (13) 

где  Vк – объём бурового раствора, необходимый для заполнения обсадной колонны 
(кондуктора), м³: 

 Vк	=	0,785	⋅	dвн.к
	2 	⋅	Lк, (14) 

где  dвн.к – внутренний диаметр обсадной колонны) кондуктора), м; Lк – глубина спуска 
колонны (кондуктора), м. 

 
Норма расхода бурового раствора на метр проходки в зависимости от диаметра 

долота: 
Dд = 0,3937 м  n = 0,47 м³/м; 
Dд = 0,2953 м  n = 0,25 м³/м; 
Dд = 0,2159 м  n = 0,15 м³/м. 
Объём необходимый для заполнения скважины: 

 Vскв	=	Vк	+	Vс, (15) 

где  Vс – объём бурового раствора для заполнения открытого ствола скважины, м³: 

 Vc	=	0,785	⋅	dоткр.ств		2 ⋅	Lоткр.ств., (16) 

где  dоткр.ств – диаметр открытого ствола скважины (с учётом коэффициента кавер-
нозности), м; Lоткр.ств – длина открытого ствола скважины, м. 

 
Также в открытом стволе Vс умножают на коэффициент запаса: a = 1,5 при нор-

мальных условиях, а = 2 осложнённые условия и продуктивный пласт. 
Потребность глинопорошка для бурения данного интервала: 

 Qпр	=	nгл	⋅	Vбр, (17) 

где  nгл – норма расхода глинопорошка, кг/м³.   
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Расход химического реагента: 

 Qхр	=	nхр	⋅	Vбр, (18) 

где  nхр – норма химического реагента, кг/м³. 
 
Объём глинистого раствора полученного самозамесом: 

 Vгр	=	 Мгл	⋅		ρгл 	–	ρв

ρгл 	⋅	�ρбр	–	ρв�

, (19) 

где  ρгл – плотность глины, кг/м³; ρв – плотность воды, кг/м³; ρбр – плотность бурового 
раствора, кг/м³; Мгл – масса чистой глины, кг: 

 Мгл	= �1	–	 П

100
� ⋅	ρ

гл
	⋅	Vгл, (20) 

где  П – содержание песка, %; Vгл – объём глины переходящей в буровой раствор, м³: 

 Vгл	=	0,785	⋅	dскв	2 	⋅	Lп, (21) 

где  Lп – мощность глинистой пачки, м. 
 
Количество глины для 1 м³ бурового раствора: 

 q
гл
	=	 ρгл 	⋅	�ρбр	–	ρв�

ρгл	–	ρв	⋅	�1	–		mгл	
100

	+	mгл	 ⋅	ρгл
100	⋅		ρв �

, (22) 

где  mгл – влажность глины 2–5 %. 
 
Количество утяжелителя: 

 Qут	=	qут	⋅	Vбр, (23) 

где  qут – количество утяжелителя для 1 м³ бурового раствора, кг/м³: 

 q
ут
	=	 ρут ⋅ �ρубр – ρбр�

ρут 	–	ρубр	⋅	�1	–		
mут	
100

	+	mут	 ⋅	ρут
100	⋅		ρв �

, (24) 

где  ρут – плотность утяжелителя, кг/м³; ρубр – плотность утяжелённого бурового рас-
твора, кг/м³; mут – влажность утяжелителя (0,02–0,05). 

 
Рассчитаем объём бурового раствора: 
 
Вариант № 1 
I.  Интервал 0–50 м Dд = 393,7 мм: 

Vбр	=	0,47	⋅		50	–	0
	+	50	=	73,5 м³. 

II. Интервал 50–675 м Dд = 295,3 мм: 

Vбр = 0,25 · (675 – 50) + 50 + 0,785 (0,3069)2 · 50 + 0,785 · (0,2953 · 1,3)2 (50–0) · 2 = 215,7 м³. 

III.  Интервал 675–950 м Dд = 215,9 мм: 

Vк = 0,785 · 0,22672 · 675 = 27,2 м³; 

Vбр = 0,15 · (950 – 675) + 50 + 27,2 = 118,5 м³. 

IV.  Интервал 950–1700 м Dд = 215,9 мм: 

Vбр = 0,15 · (1700 – 950) + 50 + 27,27 + 0,785 · (0,2159 · 1,1)2 · (950 – 675)2 = 214,13 м³. 

V.  Интервал 1700–2700 м Dд = 215,9 мм: 

Vбр = 0,15 · (2700 – 1700) + 50 + 27,2 + 0,785 · (0,2159· 1,1)2 · (1700 – 675)2 = 318 м³. 

Потребность бурового раствора приведена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Потребность бурового раствора 

Интервал 
Объём приёмных 
ёмкостей Vпр, м³ 

Объём раствора,  
затрачиваемый 

на данный интервал Vбур, м³ 

Объём раствора 
с учётом пробуренного 
интервала Vбр, м³ 

0–50 50 23,5 73,5 

50–675 50 93,75 215,7 

675–950 50 41,25 118,5 

950–1700 50 75 214,1 

1700–2700 50 15 318 

 
Определим необходимое количество материалов и химических реагентов буро-

вого раствора для каждого интервала для двух вариантов: 
 

Вариант № 1 

I.   Интервал 0–50 м: II.  Интервал 50–675 м: III.  Интервал 675–950 м: 
Vбур = 23,5 м³ 
Qгп = 23,5 · 60,9 = 1431,15 кг 
QКМЦ = 23,5 · 0,8 = 18,8 кг 
QNa2CO3 = 23,5 · 0,35 = 8,2 кг 
QФК = 23,5 · 0,64 = 15 кг 
QНТФ = 23,5 · 0,18 = 4,2 кг 

Vбур = 93,75 м³ 
Qгп = 93,75 · 114,4 = 10725 кг 
QКМЦ = 93,75 · 1,5 = 140,6 кг 
QNa2CO3 = 93,75 · 0,7 = 65,6 кг 
QФК = 93,75 · 1,2 = 112,5 кг 
QНТФ = 0,18 · 93,75 = 16,9 кг 
 

Vбур = 41,25 м³ 
QКМЦ = 41,25 · 6 = 247,5 кг 
QNa2CO3 = 41,25 · 1,27 = 52,4 кг 
QNaHCO3 = 41,25 · 1,2 = 49,5 кг 
QФК = 41,25 · 3,3 = 136 кг 
QНТФ = 41,25 · 0,2 = 8,25 кг 
Qст.Al = 41,25 · 0,47 = 19,4 кг 
Vгл = 0,785 (0,2159 · 1,1)2 · 175 = 7,7 м³ 
Мгл = (1–10/100) · 1900 · 7,7 = 13167 кг 

 
IV.  Интервал 950–1700 м: V.  Интервал 1700–2700 м:  

Vбур = 75 м³ 
QКМЦ = 75 · 6 = 450 кг 
QNa2CO3 = 75 · 1,27 = 95,3 кг 
QNaHCO3 = 75 · 1,2 = 90 кг 
QФК = 75 · 3,3 = 247,5 кг 
QНТФ = 75 · 0,2 = 15 кг 
Qст.Al = 75 · 0,47 = 32 кг 
Vгл = 0,785 (0,2159 · 1,1)2 · 225 = 10 м³ 
Мгл = (1–10/100) · 1900 · 10 = 17100 кг 

Vбур = 15 м³ 
QКМЦ = 15 · 6 = 90 кг 
QNa2CO3 = 15 · 1,27 = 19,1 кг 
QNaHCO3 = 15 · 1,2 = 18 кг 
QФК = 15 · 3,3 = 40,5 кг 
QНТФ = 15 · 0,2 = 3 кг 
Qст.Al = 15 · 0,47=7,1 кг 

 

 
Глинистые пачки в интервале отсутствуют. 
 

Вариант № 2 

I.   Интервал 0–50 м: II.  Интервал 50–675 м: III.  Интервал 675–950 м: 
Vбр = 73,5 м³ 
Qгп = 73,5 · 85 = 6247,5 кг 
QКССБ = 73,5 · 40 = 2940 кг 
QCa(OH)2 = 73,5 · 4 = 294 кг 
QNaOH = 73,5 · 3 = 220,5 кг 
Qвода = 920 · 73,5 = 67620 л 
 

Vбр = 221,1 м³ 
Qгп = 221,1 · 90 = 19899 кг 
Qокзил = 221,1 · 25 = 5527,5 кг 
QNaOH = 221,1 · 4 = 884,4 кг 
QКМЦ = 221,1 · 4 = 884,4 кг 
QCa(OH)2 = 221,1 · 2 = 442,2 кг 
QCaSO4(2H2O) = 221,1 · 18 = 3979,8 кг 
Qвода = 221,1 · 957 = 211592,7 л 

Vбр = 118,5 м³ 
Qгп = 118,5 · 120 = 14220 кг 
QКССБ = 118,5 · 30 = 3555 кг 
QКМЦ = 118,5 · 20 = 2370 кг 
QCa(OH)2 = 118,5 · 5 = 592,5 кг 
QCaCl2 = 118,5 · 6 = 711 кг 
Qвода = 118,5 · 919 = 108901,5 л 

 
IV.  Интервал 950–1700 м: V.  Интервал 1700–2700 м:  

Vбр = 198,7 м 
Qгп = 198,7 · 70 = 13909 кг 
QМК = 198,7 · 12 = 2384,4 кг 
QKOH = 198,7 · 3 = 596,1 кг 
QKCl = 198,7 · 40 = 7948 кг 
Qвода = 198,7 · 935 = 185784,5 л 

Vбур = 262 м³ 
Qгп = 262 · 45 = 11790 кг 
QКМЦ-600 = 262 · 5 = 1310 кг 
QПАА = 262 · 50 = 13100 кг 
Qнефть = 262 · 80 = 20960 кг 
Qвода = 262 · 850 = 222700 л 

 

 
Определим количество утяжелителя необходимого для утяжеления бурового 

раствора. В качестве утяжелителя применяем гематит ρут = 5600 кг/м³, mут = 0,05. 
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Интервал 300–675 м: 

Количество утяжелителя: 

q
ут
	=	 4600	⋅		1100	–	1051


4600	–	1100	⋅	�1 – 
0,05
100

	+	0,05	⋅	4600
100	⋅	1000

� 	=	64,4 кг/м³; 

Qут	=	64,4	⋅	221,1	=	14238,8 кг. 

Потребность бурового раствора и компонентов для его приготовления, обработ-
ки и утяжеления показана в таблице 7, суммарная потребность компонентов бурового 
раствора на скважину приведена в таблице 8. 

 
Приготовление буровых растворов 

Технология приготовления бурового раствора 

При проходке интервала под направление и кондуктор разбуриваются неустой-
чивые глинистые отложения и рыхлые песчаники, поэтому буровой раствор должен 
обладать высокой выносящей способностью, обеспечивать сохранение устойчивости 
стенок скважины и обладать хорошей смазочной способностью для предотвращения 
прихватов бурового инструмента. Для решения этих задач используется буровой рас-
твор с повышенной плотностью и структурно-реологическими характеристиками и не-
высоким значением показателя фильтрации (8–6 см³ за 30 минут). 

Указанные требования к технологическим показателям бурового раствора, при 
бурении скважин с кустовых площадок обуславливают использование при бурении под 
направление и кондуктор готового глинистого раствора, оставшегося после окончания 
бурения предыдущих скважин куста, либо завезенного с соседних буровых (вариант 1). 
Применение такого раствора целесообразно также с экономической точки зрения. Бу-
ровой раствор закачивается в приёмные ёмкости, где перемешивается буровыми 
насосами. Для достижения требуемых технологических показателей он дополнительно 
обрабатывается химическими реагентами. 

При бурении первой скважины куста (при отсутствии возможности завоза рас-
твора с соседних буровых) раствор готовится из глинопорошка с помощью агрегата                 
ЦА-320М и смесителя СМН-20. Для достижения требуемых параметров раствор обра-
батывается химическими реагентами. 

Для повышения вязкости и структурных характеристик раствора, снижения пока-
зателя фильтрации используются полимерные реагенты акрилового ряда (гипан и др.) 
или на основе эфиров целлюлозы (КМЦ, КМОЭЦ и др.). Акриловые полимеры несколь-
ко превосходят КМЦ по крепящему воздействию на стенки скважины, но с экологиче-
ской точки зрения предпочтительнее использование КМЦ. 

Если используется готовый глинистый раствор, оставшийся после бурения 
предыдущей скважины куста, то он обладает хорошими противоприхватными свой-
ствами, так как содержит достаточное количество смазочной добавки. При необходи-
мости буровой раствор при бурении под кондуктор может быть дообработан экологи-
чески малоопасной смазочной добавкой. 

Если раствор готовится из глинопорошка, то обрабатывается смазочной добав-
кой для обеспечения хорошей смазочной способности. 

Ввод водного раствора КМЦ, приготовленного в гидромешалке или дополни-
тельной ёмкости, осуществляется во время циркуляции бурового раствора через при-
ёмную ёмкость буровых насосов в течение двух циклов циркуляции, аналогично вво-
дятся водные растворы щелочных агентов (Na2CO3). 

Для равномерной обработки раствора смазкой ФК-2000 Плюс она используется 
в виде 10–20 %-ного водного раствора, который вводится в течение одного цикла цир-
куляции. При необходимости снижения структурно-реологических характеристик рас-
твора применяется НТФ, водный раствор которой вводится в буровой раствор в тече-
ние 2-3 циклов циркуляции. 

Буровой раствор, используемый для бурения под эксплуатационную колонну, 
должен обладать свойствами, позволяющими обеспечить безаварийную проводку 
скважины, высокие технико-экономические показатели бурения обеспечивать каче-
ственное вскрытие продуктивного пласта.    
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Одним из основных показателей бурового раствора является плотность, кото-
рая выбирается исходя из требований правил безопасности, особенностей геологиче-
ского строения разреза и опыта бурения скважин в аналогичных условиях. 

Выбор рецептур бурового раствора определяется указанными выше требовани-
ями к раствору. 

В качестве рецептуры варианта № 1 бурового раствора при бурении под экс-
плуатационную колонну принята рецептура на основе КМЦ, НТФ и смазочной добавки 
ФК-2000 Плюс. 

Буровой раствор, обработанный КМЦ и НТФ, достаточно эффективен с точки 
зрения вскрытия продуктивного пласта. Использование в составе раствора смазки ФК-
2000 Плюс, которая содержит ПАВ, также способствует снижению отрицательного воз-
действия раствора на продуктивный пласт (по данным разработчика смазки ФК-2000 
Плюс). 

КМЦ (со степенью полимеризации 600, 700) эффективно снижает показатель 
фильтрации, способствует формированию прочной фильтрационной корки и снижению 
набухания глинистой породы. Небольшие значения показателей вязкости раствора 
(для снижения потерь давления) обеспечиваются применением эффективного разжи-
жителя НТФ. Применение смазочных добавок на основе растительных жиров придает 
раствору необходимые смазочные, противоприхватные свойства при сохранении ма-
лой экологической опасности. 

Реагент НТФ применяются для регулирования структурно-реологических 
свойств раствора. Щелочные агенты (NaOH, NaHCO3, Na2CO3) используются для со-
здания рН раствора 8–9 и для удаления ионов кальция и магния из раствора. Большое 
содержание в растворе щелочных агентов (прежде всего NaOH) может способствовать 
снижению устойчивости стенок скважины и росту коагуляционных процессов в раство-
ре, поэтому следует внимательно контролировать показатель рН раствора и при необ-
ходимости уменьшить или прекратить обработку раствора щелочными агентами. 

Водные растворы щелочных агентов (NaOH, Na2CO3, NaHCO3) вводят в раствор 
аналогично КМЦ при постоянной циркуляции. NaOH может затворяться в воде в до-
полнительной ёмкости. 

Возможно применение смазки ФК-2000 Плюс совместно с графитом. Так как 
применение ФК-2000 Плюс может вызывать пенообразование в буровом растворе он 
дополнительно обрабатывается пеногасителем (стеарат алюминия), который вводится 
в буровой раствор одновременно со смазочной добавкой. 

Реагенты, применяемые для обработки буровых растворов, показаны в таблице 9. 

Оборудование для приготовления бурового раствора 

Традиционная схема очистки неутяжелённого бурового раствора (при использова-
нии амбара для сбора отходов бурения) основана на применении отечественного обору-
дования и включает три ступени очистки – вибросито, пескоотделитель и илоотделитель. 

Перечень применяемого оборудования приведён в таблице 10. 
Очистка бурового раствора осуществляется по схеме (рис. 1). 
Буровой раствор после выхода из скважины 1 по линии R1 поступает на вибро-

сита 2. Для ВС-1 при бурении интервала под кондуктор рекомендуется устанавливать 
сетку с размером ячеек 0,9×0,9 мм, в интервале из-под кондуктора до 1700 м – с раз-
мером ячеек 0,4×0,4 мм, интервалов ниже 1700 м – 0,4×0,4 мм или 0,25×0,25 мм, что 
уточняется в процессе эксплуатации вибросита. Очищенный на виброситах раствор 
попадает в ёмкость 3, откуда насосом 4 по линии R2 подаётся для очистки на пескоот-
делитель 5. После очистки на пескоотделителе раствор по линии R3 попадает в ём-
кость 6, из которой раствор насосом 7 по линии R4 подаётся для очистки на илоотдели-
тель 8, после чего раствор по линии R5 возвращается в ёмкость 6. Очищенный буровой 
раствор из ёмкости 6 насосом 9 подаётся в скважину 1 по линии R6. Шлам с вибросит, 
пульпа с песко- и илоотделителя по линиям R7–R11 поступает в амбар. 
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Таблица 10 – Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов 

Название Типоразмер 
или шифр 

ГОСТ, ОСТ, 
МРТУ, МУ и т.п. 
на изготовление 

Кол-во, 
шт. 

Применяется 
при бурении 
в интервале 

(по стволу), м 
от 

(верх) 
до 

(низ) 
Циркуляционная система ЦС 3200ЭУК-2М ТУ 26-02-914-81 1 0 3122 
Гидромешалка  
(или глиномешалка) 

ГДМ-1 
(МГ 2-4) 

ТУ 39-01-398-781 
(ТУ 39-01-326-78) 

1 0 3122 

Сито вибрационное  
(входит в комплект ЦС) ВС-1 ТУ 39-01-08-416-782 2 0 3122 

Пескоотделитель 
(входит в комплект ЦС) 

ГЦК-360М ТУ 3661-003-48136594-01 2 0 3122 

Илоотделитель 
(входит в комплект ЦС) ИГ-45М ТУ 3661-001-36627-00 1 780 3122 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема очистки буровых растворов 
 
Эффективность работы пескоотделителя и илоотделителя в большей степени за-

висит и от давления жидкости перед входом в гидроциклон. Снижение давления ниже 0,2 
МПа (2,0 кгс/см²) не допустимо из-за значительного ухудшения работы гидроциклона. 

Давление выше рекомендуемого 0,4 МПа (4,0 кгс/см²) приводит к быстрому из-
носу гидроциклонов и некоторому ухудшению эффективности очистки за счёт явления 
турбулизации потока жидкости в гидроциклоне. Причиной высокого давления жидкости 
на входе гидроциклонной установки может явиться закупорка породой и другими пред-
метами тангенциальных (входных) насадок отдельных гидроциклонов или несоответ-
ствие подачи центробежного насоса и пропускной способности аппарата. Контроль за 
давлением осуществляется по манометрам. 

Для приготовления промывочной жидкости из порошкообразных материалов ис-
пользуют специальный блок оборудования. Такой блок включает два бункера объёмом 50 
м³ каждый. Бункеры служат для хранения и подачи в камеру смесителя порошкообразных 
материалов. Для приготовления промывочной жидкости насосом подают дисперсионную 
среду (воду) в эжекторный смеситель через штуцер. Так как жидкая среда стекает из шту-
цера с большой скоростью, в камере смесителя возникает вакуум. Под воздействием ва-
куума порошкообразный материал из бункера по поступает в камеру смесителя, где сме-
шивается с жидкостью и по сливной трубе направляется в ёмкость. 
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Для равномерного распределения компонентов промывочной жидкости по все-
му объёму в ёмкости установлен механический лопастной перемешиватель, приводи-
мый в действие электродвигателями. 

Приготовленная смесь нестабильна и содержит значительное количество не-
растворившихся комочков твёрдой фазы. Поэтому её в течение нескольких циклов пе-
рекачивают по замкнутой системе: ёмкость � буровой насос � диспергатор � ёмкость. 
Для снижения вязкости в жидкость добавляют дисперсную фазу. 

Когда требуется приготовить утяжелённую промывочную жидкость, используют 
тот же блок оборудования, но в бункер загружают порошкообразный утяжелитель. 

Если промывочную жидкость при приготовлении требуется обработать химиче-
скими реагентами, то сначала реагент растворяют в воде. 

 
Управление свойствами растворов в процессе бурения скважин 

Контроль параметров буровых растворов 

Контроль параметров бурового раствора осуществляется в соответствии с РД с 
использованием серийно выпускаемых приборов, входящих в комплект лаборанта бу-
ровых растворов КЛР-1. Комплект включает рычажные весы ВРП-1, вискозиметр               
ВБР-1, фильтр-пресс ФЛР-1, прибор для определения водоотдачи раствора ВМ-6, 
термометр ТБР-1, прибор для определения газосодержания ПГР-1, секундомер, набор 
индикаторной бумаги, отстойник ОМ-2, ротационный вискозиметр ВСН-3, набор реа-
гентов и посуды для химических анализов. 

Для измерения плотности раствора кроме ВРП-1 может быть использован арео-
метр АГ-3ПП, статического напряжения сдвига СНС-2 (кроме ВСН-3). Для контроля сма-
зочной способности раствора – приборы ФСК-2 или КТК-2, а в лабораторных условиях – 
СР-1 или НК-1. Для замера рН раствора – индикаторная бумага или рН-метр. 

Параметры бурового раствора должны соответствовать указанным в регламенте. 
Особое внимание контролю показателей бурового раствора должно уделяться 

при бурении под эксплуатационную колонну, особенно интервалов с большими зенит-
ными углами. 

Для контроля параметров бурового раствора используются также импортные 
приборы при условии корреляции их показаний с показаниями соответствующих отече-
ственных приборов. Так, для замера условной вязкости может использоваться воронка 
Марша, пластической или динамической вязкости, СНС – различные марки ротацион-
ных вискозиметров; показателя фильтрации в стандартных условиях и при повышен-
ных температурах и давлении – различные марки фильтр-прессов, с соблюдением ме-
тодик замера, прилагаемых к каждому прибору. 

Технологические свойства раствора должны контролироваться непосредствен-
но на буровой в процессе бурения: плотность и условная вязкость раствора замеряет-
ся каждый час, остальные показатели – через 4 часа; в случае осложнений плотность и 
вязкость раствора замеряются каждые 15 минут, остальные показатели – каждый час. 

Вся информация должна отражаться в ежедневной сводке по буровым раство-
рам (табл. 11). 

 
Таблица 11 – Данные для подготовки контрольных карт 

Интервал 
бурения 

Контролируемые 
параметры и их 
размерность 

Проектные 
значения 
параметров 

Значения 
внешних границ 

Периодичность 
контроля 

в нормальном 
режиме, часы нижняя верхняя 

1 2 3 4 5 6 

0–50 

ρ, кг/м³ 1100 1100 1170 1 

Т, с 23 22 30 1 

СНС1, дПа 13 13 15 4 

СНС10, дПа 30 30 35 4 

ДНС, Па 2,35 2 3 4 

П, % 1,5 1 1,5 4 

В, см³/30 мин. 8,5 7,5 8,5 4 
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Окончание таблицы 11 

50–675 

ρ, кг/м³ 1100 1100 1130 1 

Т, с 23 23 26 1 

СНС1, дПа 14 10 15 4 

СНС10, дПа 30 30 35 4 

ДНС, Па 2,4 2,2 2,6 4 

П, % 1,5 1 1,5 4 

В, см³/30 мин. 8,45 8 8,5 4 

675–950 

ρ, кг/м³ 1100 1100 1130 1 

Т, с 23 23 28 1 

СНС1, дПа 5 5 10 4 

СНС10, дПа 10 10 15 4 

ДНС, Па 2,4 2,2 2,6 4 

П, % 1 1 1,5 4 

В, см³/30 мин. 8,45 8 9 4 

950–1700 

ρ, кг/м³ 1070 1070 1090 1 

Т, с 22,4 22 28 1 

СНС1, дПа 9 5 10 4 

СНС10, дПа 14 10 15 4 

ДНС, Па 2,1 2,2 2,6 4 

П, % 1 1 1,5 4 

В, см³/30 мин. 8,6 8 9 4 

1700–2700 

ρ, кг/м³ 1040 1040 1050 1 

Т, с 22 22 27 1 

СНС1, дПа 11 10 15 4 

СНС10, дПа 15 15 20 4 

ДНС, Па 1,84 1,6 2 4 

П, % 1 1 1,5 4 

В, см³/30 мин. 8,8 8,5 8,8 4 

 
Выводы 

Имея определённый географический район, его литологию и стратиграфию по 
сетке разведочных скважин можно правильно и качественно подобрать тип бурового 
раствора при бурении, предотвратить возможные осложнения в процессе бурения, 
производить качественное вскрытие продуктивных горизонтов, что имеет большое 
значение при строительстве и освоении скважин, а также увеличению рейсовой скоро-
сти бурения. 

В практике произведён расчёт необходимого количества химических реагентов 
и глинопорошка, подобраны буровые растворы, способствующие улучшению проходки 
на долото, механической скорости бурения, образованию тонкой глинистой корки на 
стенках скважины. 

Разработка наиболее эффективных рецептур буровых растворов возможна при 
создании систем, включающих в себя работу научно-исследовательских учреждений и 
опытных результатов, полученных с различных геологических условий бурения сква-
жины. 

В настоящее время высокие требования предъявляются и к экологичности про-
изводства. На буровой в основном это связано с утилизацией отработанного бурового 
раствора. Поэтому целесообразно разрабатывать рецептуры буровых растворов с ис-
пользованием химических реагентов, наиболее безопасных для окружающей среды. 
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Другое решение этой проблемы – создание таких растворов, которые могли бы 
служить долгое время и после окончания работ перевозились на другие объекты. 

Также важной проблемой остаётся проблема недопущения гидроразрыва про-
дуктивных пластов. Здесь необходимо более качественно рассматривать формирова-
ние давления, которое должно быть больше пластового давления, но в то же время 
максимально приближаться к его значению. 

Не малую роль здесь играют параметры бурового раствора. Поэтому в работе 
подбираются 3 типа бурового раствора, которые можно использовать при бурении это-
го месторождения и при отсутствии одних химических реагентов можно воспользо-
ваться другими, например, менее токсичными и более эффективными. 
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