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Для всесторонней характеристики инженерно-геологических условий площадки под 

строительство сооружений на естественных основаниях предлагается регионально 

дополненное описание и визуализация в системе 3D на примере участка Речицкого 

нефтяного месторождения Припятской нефтегазоносной области. 

 

В административном отношении исследуемый участок Речицкого месторождения 

Припятской нефтегазоносной области находится в Речицком районе Гомельской 

области Республики Беларусь.  

Участок расположен на слабоволнистой озерно-аллювиальной равнине, которая             

в геоморфологическом отношении по классификации крупнейшего ученого Беларуси           

в области четвертичной геологии и геоморфологии Матвеева А.В. принадлежит                    

к области Полесской низменности (таксономическая единица наиболее высокого ранга), 

подобласти Белорусского Полесья, Василевичской водно-ледниковой и озерно-аллю-

виальной низине. Рельеф равнинный с плавными понижениями, часто заболоченными [3].  

В соответствии со схемой тектонического районирования Беларуси участок 

приурочен к структуре I порядка ‒ Припятскому прогибу, к структуре II порядка ‒ 

Северной зоне, к структуре III порядка – Речицко-Шатилковской ступени, к структуре 

IV порядка – Речицко–Вишанской зоне приразломных поднятий [3]. 

В геологическом строении территории изысканий до глубины 7,7 метров участвуют 

озерно-аллювиальные отложения плейстоценового возраста поозерского горизонта 

(l,aQ3pz), представленные песками пылеватыми прочными (ИГЭ − 1), песками мелкими 

средней прочности (ИГЭ − 2), песками мелкими прочными (ИГЭ − 3) и супесью 

средней прочности (ИГЭ − 4). Вскрытая мощность отложений до 7,7 метров.  

Инженерно-геологические элементы выделены с учетом структурно-текстурных 

особенностей грунтов и данных зондирования [1]. Стратификация четвертичных 

отложений выполнена мной по стратиграфической схеме четвертичных отложений 

Беларуси [14].  

С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,2–0,3 метра [1]. 

Слой представлен дерново-подзолистыми, часто заболоченными пылевато-суглинистыми 

и супесчаными почвами. 

На площадке обнаружены грунтовые воды и воды спорадического распространения, 

имеющие единый установившийся уровень. Воды безнапорные. Питание водоносного 

горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Грунтовые 
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воды вскрыты всеми скважинами на глубинах 1,8–2,2 метра, приурочены к биоген-

ным отложениям и пескам мелким и пылеватым (l,aQ3pz). Воды спорадического 

распространения приурочены к тонким прослойкам песков (l,aQ3pz) мощностью до 

0,2 метра [1]. 

В соответствии cо схемой гидрогеологического районирования территории Беларуси 

по Ясовееву М.Г. исследуемый район расположен в Припятском гидрогеологическом         

бассейне [9].  

Изучаемая территория в соответствии с условиями зоны интенсивного водообмена 

принадлежит к региональной группе, водораздельно-долинной подгруппе и имеет 

сплошной тип участка, для которого характерно распространение зоны интенсивного 

водообмена на водоразделе, склонах и в пойменных частях долин [6].  

Мощность зоны интенсивного водообмена составляет 250 м [7].  Максимальный 

прогнозируемый уровень подземных вод на высокой части площадки следует ожидать 

на 0,7 м раз в 10 лет и на 1,0 м раз в 25 лет выше зафиксированного в период произ-

водства изысканий.  При увеличении уровня грунтовых вод на 1 м в связи с сезонным 

увлажнением осадка фундамента составила 64,5 мм, что на 48,8 мм (или в 4,1 раза) 

больше, чем при естественной влажности грунтов с осадкой 15,7 мм [7].  

К основным водоносным горизонтам зоны интенсивного водообмена относятся:  

1)  водоносный голоценовый озерно-аллювиальный горизонт (laIV);  

2)  водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aIV);  

3)  водоносный днепровский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIds);  

4)  водоносный днепровский моренный комплекс (gIId);  

5)  водоносный днепровский водно-ледниковый и моренный комплекс (f,lgIId);  

6)  водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс (f,lgIbr-IId);  

7)  водоносный палеогеновый терригенный комплекс (Р);  

8)  водоносный туронский терригенно-карбонатный горизонт (K2t);  

9)  водоносный альбский и сеноманский терригенно-карбонатный горизонт (Kal+s);  

10)  водоносный нижнемеловой терригенный горизонт (K1);  

11)  водоносный средне-верхнеюрский терригенно-карбонатный комплекс (J2+3).  

Индексация водоносных горизонтов производилась по ТКП 17.04-43-2012. 

Исследуемый участок согласно инженерно-геологическому районированию                          

А.Н. Галкина относится к инженерно-геологическому региону второго порядка − 

Балтийско-Белорусской синеклизе, к провинции распространения пород и осадков без 

жестких связей, к зоне распространения талых и мерзлых пород, к подзоне развития 

сильно увлажненных пород, к области первого порядка − области пластово-акку-

мулятивных равнин и заболоченных аллювиальных и озерно-аллювиальных низин,             

к области второго порядка − Василевичской водно-ледниковой и озерно-аллювиальной 

низине [2]. 

В соответствии со схемой Г.А. Колпашникова рассматриваемая площадка приуро-

чена к Припятско-Днепровскому региону (региону первого порядка), Припятской 

впадине (подрегиону, или региону второго порядка), инженерно-геологической области 

Белорусского Полесья (северной части Полесской низменности), инженерно-геологи-

ческой подобласти Гомельского Полесья [8]. 

Согласно схеме инженерно-геологического районирования Национального атласа 

[13], площадка Речицкого нефтяного месторождения относится к Припятскому 

инженерно-геологическому региону, инженерно-геологической области Гомельского 

Полесья, инженерно-геологическому району аллювиальных отложений вторых надпой-

менных террас, которые подстилаются отложениями сожской и днепровской стадии 

припятского оледенения.  
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Рисунок 1 – Аксонометрическая проекция геологического строения участка Речицкого нефтяного месторождения 
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Для изображения геологического строения данного участка используется графи-

ческий метод – метод аксонометрических проекций. Для этого мной была разработана 

методика построения прямоугольной изометрии геологического участка местности, 

заданной на карте фактического материала скважинами и геологическими разрезами,             

в программном продукте Autodesk AutoCAD 2016. На рисунке 1 представлено геоло-

гическое строение площадки в аксонометрической проекции. 

За идею построения взята приведенная И.В. Поповым и А.К. Кориковской в пособии 

[10] аксонометрическая проекция геологического строения строительной площадки, 

представленная на макете детальной специальной инженерно-геологической карты             

в масштабе 1 : 2000 для технического проекта плана застройки территории. 

Геологическая карта и геологические разрезы, выполненные по различным направ-

лениям, являются наиболее распространенными способами изображения геологического 

строения того или иного участка земной поверхности. Однако при сложных взаимо-

отношениях отдельных комплексов горных пород для получения наглядных изобра-

жений геологических объектов используют метод аксонометрических проекций [11]. 

Сущность метода аксонометрических проекций заключается в параллельном 

проецировании на плоскость проекций изображаемого объекта вместе с прямоугольной 

системой координат, к которой этот объект отнесен. Изображение, полученное на 

плоскости, называют аксонометрической проекцией данного тела, проекции x', у' и z' 

пространственных осей координат х, у и z ‒ аксонометрическими осями [12]. 

Для инженера-геолога начертательная геометрия имеет особое значение. При 

изображении различных геологических объектов абстрактность понятий и логическая 

строгость выводов должны быть тесно связаны с наглядностью. Графические методы 
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решения многих геологических задач являются более целесообразными, а подчас 

единственно возможным средством получить удовлетворительное решение [12]. 

Данная методика построения аксонометрической проекции апробирована в курсовых 

работах. Она позволяет более четко представить геологическое строение площадки              

и распределение инженерно-геологических элементов в объеме массива горных пород.  

Таким образом необходимо детально учитывать региональное положение участка 

местности, комплексировать теоретическую и графическую составляющую, а также 

проводить всесторонний анализ с использованием различных подходов для наиболее 

точного решения поставленных задач.  
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Подсчет запасов нефтяных месторождений – важнейшая задача, на основе 

которой планируют добычу нефти, объем и направление обустройства промыслов              

и нефтепроводов, а также строительство вспомогательных объектов. 
 

Для подсчета запасов нефти используют следующие методы: объемный, статисти-

ческий и материального баланса. Выбор того или иного метода обусловлен качеством  

и количеством исходных данных, степенью изученности месторождения и режимом 

работы залежи нефти.  

В зависимости от режима работы залежи выбор метода подсчета обусловливается 

следующим: 

 при водонапорном режиме возможно применение объемного и статистического 

методов; 

 при упруго-водонапорном и смешанных режимах – объемного и метода материаль-

ного баланса;  

 при режимах газовой шапки и растворенного газа – всех трех методов;  

 при гравитационном режиме – объемного и статистического методов. 

Следовательно, наиболее универсален объемный метод, который на любой стадии 

изученности залежей включает в себя три этапа последовательных работ [1]: 

1) детальную корреляцию разрезов скважин с целью выделения в разрезе литолого-

стратиграфического комплекса нефтегазоносных горизонтов, пластов, пропластков              

и непроницаемых разделов между ними, а также прослеживание их по площади залежи; 

2) выделение типов коллекторов и определение параметров пласта и насыщающих 

его флюидов по пластовым пересечениям в скважинах; на этом этапе в каждой 

скважине выделяются эффективные и эффективные нефте(газо)насыщенные толщины 

пласта, определяются коллекторские свойства пластовых пересечений, нефте(газо)насы-

щенность, отметки контактов, параметры нефти в пластовых и поверхностных 

условиях, начальные пластовые давление и температура; 
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