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Аннотация 

Современные геофизические технологии значительно трансформировали процесс 

разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Инновационные 

подходы, включая 3D и 4D сейсморазведку, нейросетевые алгоритмы, методы 

глубинной магнитотеллурики, использование цифровых двойников и облачных 

вычислений, позволяют повысить эффективность обнаружения залежей, 

уменьшить риски бурения и снизить затраты на разведку. В статье анализируются 

современные тренды геофизических исследований, их научная и практическая 

значимость, рассматриваются перспективы дальнейшего развития технологий. 
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Введение 

Геофизика остается важнейшим инструментом в поиске и оценке месторождений 

углеводородов. Сложность геологического строения, экономические требования 

и экологические ограничения стимулируют разработку новых технологий, 

направленных на повышение точности и снижение затрат. Переход к 

цифровизации в нефтегазовой отрасли способствует интеграции геофизических 

методов с IT-технологиями, открывая новые горизонты в интерпретации 

подповерхностных данных. 

1. Развитие сейсморазведки: от 2D к 4D 

1.1. Трехмерная (3D) сейсморазведка 

Переход от традиционных двухмерных (2D) сейсмических профилей к 

трёхмерным (3D) технологиям стал революционным этапом в геофизике нефти и 

газа. Трёхмерная сейсмика позволяет получать объёмные, 

высокодетализированные изображения подповерхностных геологических 

структур, что существенно повышает точность интерпретации. 
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3D-съёмка строится на плотной сетке приемников и источников, что обеспечивает 

детальную пространственную дискретизацию отражённых волн. Современные 

алгоритмы обработки данных включают методы миграции, деформационного 

анализа и фильтрации, позволяющие выделить ключевые элементы — ловушки, 

флюидоносные породы, разломы и стратиграфические границы. 

Одним из основных преимуществ 3D-сейсморазведки является возможность 

проведения 3D-инверсии — математического восстановления физических 

свойств пород (скорости распространения волн, плотности, анизотропии) из 

сейсмических данных. Это позволяет создавать точные модели залежей нефти и 

газа, прогнозировать их объемы и выбирать оптимальные места для бурения. 

Кроме того, 3D-сейсмика активно применяется для планирования и 

сопровождения бурения, снижения рисков аварий и оптимизации затрат на 

разведочные работы. 

1.2. Четырехмерная (4D) сейсмика 

4D-сейсмика представляет собой повторные 3D-съёмки одной и той же площади, 

выполненные в разные временные моменты. Это инновационный инструмент для 

мониторинга динамических процессов в пластах нефти и газа. 

Путём анализа изменений сейсмических отражений во времени специалисты 

могут отслеживать: 

 перемещение флюидов (нефти, газа, воды) внутри резервуара, 

 зоны дренирования и изменения насыщенности пластов, 

 эффективность закачки поддерживающих агентов (воды, газа) при 

вторичной и третичной добыче, 

 появление и развитие трещин, а также изменение давления. 

4D-сейсмика значительно повышает качество принятия решений при управлении 

добычей, позволяет корректировать технологии эксплуатации и продлевать срок 

службы месторождений. Эта технология особенно востребована на зрелых и 

сложных месторождениях, где необходим тонкий контроль геофизических и 

гидродинамических процессов. 

Примеры успешного применения 4D-сейсмики можно найти в Северном море, на 

месторождениях Ближнего Востока и в США, где она помогает повысить 

нефтеотдачу пластов и снизить экологические риски. 

1.3. Сейсмоакустика и Full-Waveform Inversion (FWI) 

Full-Waveform Inversion (FWI) — это современный метод обработки 

сейсмических данных, который использует не только основные параметры волн 

(амплитуду и время прихода), но и всю информацию о форме волны — полный 

сейсмический сигнал.  
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Такой подход обеспечивает сверхвысокое пространственное разрешение, 

позволяя выявлять мелкомасштабные неоднородности и сложные геологические 

структуры. 

FWI требует значительных вычислительных ресурсов и сложных моделей 

распространения волн в среде с различными физическими свойствами. Однако 

благодаря развитию суперкомпьютеров и параллельных алгоритмов её 

применение становится все более доступным и эффективным. 

Технология FWI особенно актуальна для: 

 шельфовой разведки, где важна высокая точность картирования подводных 

осадочных толщ, 

 зон с сильной анизотропией и сложной тектоникой, 

 оценки геомеханических свойств горных пород для предотвращения аварий 

при бурении. 

Практические кейсы успешного внедрения FWI включают проекты в 

Мексиканском заливе, на Арктическом шельфе и в Северном море. Здесь FWI 

помогает значительно улучшить качество сейсмических изображений и повысить 

безопасность и экономичность разработки месторождений. 

2. Электромагнитные методы: глубже и точнее 

2.1. Магнитотеллурические исследования 

Магнитотеллурика (МТЗ) позволяет заглянуть на глубины более 10 км, выявляя 

глубинные структуры, зоны разломов и геологические контакты. Применяется в 

трудно доступных регионах, включая шельф и арктические зоны. 

2.2. Контролируемые источники (CSEM) 

Методы электромагнитного зондирования с контролируемыми источниками 

позволяют различать насыщенные флюидами породы, что особенно ценно при 

доразведке. 

2.3. Интеграция сейсмических и электромагнитных данных 

Совместная интерпретация данных сейсморазведки и МТЗ дает более точную 

картину литологии и насыщенности пластов, минимизируя неопределенность 

геологической модели. 
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3. Цифровизация и искусственный интеллект в геофизике 

3.1. Нейросети и глубокое обучение 

Обученные нейросети способны распознавать тонкие сейсмические признаки, 

такие как маломощные ловушки и скрытые разломы. Использование CNN 

(сверточных нейросетей) для распознавания пластов становится новым 

стандартом интерпретации. 

3.2. Предиктивное моделирование 

Машинное обучение применяется для прогноза наличия залежей, автоматической 

классификации пород, анализа геофизических аномалий и построения 

корреляционных моделей сейсмики и керна. 

3.3. Цифровые двойники месторождений 

Цифровой двойник — это виртуальное представление реального месторождения, 

включающее в себя данные сейсморазведки, геологии, бурения и добычи. Он 

позволяет тестировать различные сценарии разработки и принимать 

обоснованные технические решения. 

4. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование 

4.1. ГИС как аналитический инструмент 

Геоинформационные системы (ГИС) являются неотъемлемым элементом 

современного подхода к управлению данными в геофизике нефти и газа. Эти 

платформы обеспечивают интеграцию различных пространственных и временных 

данных — от сейсмических разрезов и данных бурения до информации о добыче 

и транспортировке углеводородов. В ГИС объединяются как векторные, так и 

растровые форматы, что позволяет осуществлять многослойный анализ. 

С помощью ГИС осуществляется: 

 построение 2D и 3D моделей подповерхностных структур, 

 пространственная корреляция геофизических и геологических аномалий, 

 оценка рисков при проектировании скважин и инфраструктуры, 

 прогнозирование зон осложнений (газовытеснение, геодинамическая 

неустойчивость), 

 оперативное управление активами на месторождении в режиме реального 

времени. 

Кроме того, ГИС-технологии активно применяются для создания цифровых 

двойников месторождений, которые позволяют моделировать процессы добычи и 

прогнозировать поведение залежей при различных сценариях эксплуатации. 
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4.2. Спутниковая геофизика и дроны 

Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) на базе спутников и беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) стало важным источником высокоточных данных 

о поверхности и приповерхностных изменениях. Особое значение имеет 

радарная интерферометрия (InSAR) — метод, основанный на анализе фазовых 

сдвигов спутникового радара, который позволяет фиксировать микродеформации 

земной поверхности с точностью до миллиметров. Это особенно важно при 

мониторинге оседания в районах интенсификации добычи или приподнятия 

пластов в результате закачки воды. 

Мультиспектральные и гиперспектральные спутниковые снимки 
применяются для картирования литологических различий, оценки содержания 

органического вещества, выявления термальных аномалий и контроля за 

состоянием окружающей среды (утечки нефти, загрязнение). 

Дроны, оборудованные геофизическими сенсорами (например, магнитометрами, 

лидарами, инфракрасными камерами), используются для оперативного и 

безопасного обследования труднодоступных территорий, включая заболоченные 

участки, арктические регионы и зоны с повышенным риском для персонала. 

Данные, полученные с БПЛА, позволяют уточнять топографические карты, 

контролировать состояние буровых площадок и проводить высокоточное 3D-

сканирование поверхности. 

Данные от спутников и дронов также интегрируются в ГИС, усиливая 

возможности пространственного анализа. Это делает возможным комплексный 

подход к оценке геологических рисков, экологической устойчивости и 

эффективности разработки месторождений. 

5. Новые сенсоры и оборудование 

Современные геофизические станции играют ключевую роль в повышении 

точности и достоверности геофизических измерений. Они оснащаются 

многокомпонентными датчиками, способными регистрировать различные типы 

волн — продольные, поперечные и поверхностные — с высоким 

пространственным и временным разрешением. Это позволяет формировать более 

полную картину геологического строения подповерхностных структур. 

Одной из наиболее перспективных технологий является распределённая 

акустическая регистрация (DAS — Distributed Acoustic Sensing). Эта 

технология использует оптоволоконные кабели в качестве линейных массивов 

датчиков. Волоконно-оптические сенсоры способны фиксировать малейшие 

деформации волокон, вызванные проходящими сейсмическими волнами. DAS 

находит широкое применение при мониторинге добычи нефти, определении зон 

закачки флюидов, слежении за гидроразрывами пласта, а также при раннем 

выявлении сейсмической активности и возможных разрушений скважин. 
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Ещё одним направлением является разработка миниатюрных беспроводных 

геофизических датчиков, способных работать в автономном режиме длительное 

время. Такие сенсоры легко развертываются в труднодоступных и опасных для 

человека зонах, обеспечивая сбор данных в режиме реального времени с 

последующей передачей на сервер через спутниковую или радиосвязь. 

Современные станции также используют сенсоры с расширенным 

динамическим диапазоном и низким уровнем собственных шумов, что 

особенно важно при изучении слабых геофизических сигналов на фоне 

естественного или техногенного шума. 

Особое внимание уделяется разработке оборудования, устойчивого к 

экстремальным климатическим условиям — высоким температурам, влажности, 

соленой воде, морозам. Это позволяет проводить геофизические исследования в 

условиях Арктики, пустынь и морских шельфов. 

Кроме того, активно развивается концепция "интеллектуальных сенсорных 

сетей" (Smart Sensor Networks), где объединённые между собой сенсоры 

способны самостоятельно обрабатывать данные на местах, фильтровать шумы и 

передавать только полезную информацию в центральный пункт анализа. Это 

снижает нагрузку на вычислительные ресурсы и увеличивает оперативность 

принятия решений. 

Таким образом, новые сенсоры и оборудование становятся неотъемлемой частью 

цифровой трансформации геофизики, повышая эффективность разведки и 

сокращая издержки при сохранении высокого уровня точности и надёжности 

получаемых данных. 

Заключение 

Инновационные геофизические технологии обеспечивают новый уровень 

точности и эффективности в разведке и разработке нефтегазовых месторождений. 

Их внедрение становится необходимостью в условиях усложняющейся геологии, 

возрастающих экономических требований и экологических стандартов. 

Интеграция ИИ, цифровых двойников и мультидисциплинарного подхода 

открывает качественно новые возможности для будущего геофизики. 
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