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В В Е Д Е Н И Е 

А к т у а л ь н о с т ь п р о б л е м ы . Тимано-Печор-
ская нефтегазоносная провинция является важным районом нефтега
зодобычи, снабжающим углеводородным сырьем крупные промышленные 
предприятия центра и севера Европейской части СССР. Топливно-
энергетичесю'Ш ресурсы Коми АССР и Ненецкого автонолшого округа, 
главным образом нефть и газ, являются основой для форгшрования 
Тимано-Печорского территориального производственного комплекса, 
на развитие которого обращено особое вшщание "Основными направ-
ленитш эконо1#1ческого и социального развития СССР на 1981 -
1985 годы и на период до 1990 года". Долгосроч11ое обеспечение 
высокого уровня добычи нефти, газа и газового конденсата может 
осзпдествляться только при условии опереясающего прироста запасов 
про1у1ышленны]с категорий. Таким образом, перед геологоразведчикаг.ш 
Тймано-Печорской провщщии стоит ответственная и слокшая пробле-
11В. планомерного увеличения прироста запасов углеводородного 
сырья. Решение этой задачи долясно проводиться в двух направлени
ях. Во-первых, необходимо постоянное увеличение объемов поиско
вого и разведочного бурения, так как наиболее крупные антикл1'1-
нальные и относительно простые по геологическом^^ строешпо место-
родчцения нефти и газа уже выявлеьш и к настояп^ему времени наблю
дается закономерный спад эффективности поисково-разведочных ра
бот. Во-вторых, требуется наращивание научных и научно-приклад-
ньп-: геологических исследовании, что обеспечивает выбор наиболее 
перспективных объектов и направлений развития поисково-разведоч
ных работ. Решению последних задач посвящена настоящая диссерта
ционная работа. 

До настоящего времени основной прирост запасов нефти и га
за в СССР обеспечивался, главным образом, за счет проведения 
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поисково-разведочных работ на залеш! с антиюхинальныгл типом лову
шек. Однако, в связи с ограниченностью фонда перспективных и до
статочно крупнызс антиклинальных структур в последние годы, осо
бенно Б старых нефтедобывающих районах, резко повысился интерес 
к неантищшнальным зале̂ лагл зтлеводородов, тем более, что их доля 
в общем балансе запасов достаточно велика. Например, добыча неф
ти и газа в США. только из литологических и стратиграфических за-
лекей составляет до 40 % от обЕ̂ ей добыш-!, а в СССР пока не превы
шает 20 % (11'1ТОЛогические..,, 1970). Поэтому интерес к неантикли
нальным заленсам нефти и газа является не только научной пробле
мой, а имеет ва'яшое народнохозя11СТвенное значение. 

В настоящей работе рассматриваются залегш нефти и газа в ло
вушках зональных природных резервуаров, коллектора которых лате-
рально ограничены л1'1Тологическиг;Ш экранами в результате перехода 
одних фаций в другие. Это - резервуары в зонах развития рифовых 
массивов, русловых песчаников, береговых баров и др. Необходи
мость совместного рассмотрения генетически разнородных фациально-
ограниченных природных резервуаров вытекает из общности принщшов 
прогнозирования и методики поисков приуроченных к ним залежей 
нефти и газа. Б особенности это касается прогнозирования размеще
ния саш1х природных резервуаров, которое монсет производиться лишь 
на основе изучения конкретных палеогеографических ситуаций и яв
ляется первытл и необходимьш этапом в процессе Щ)огнозирования 
залежей нефти и газа. 

Наиболее перспективным! среди фациально-огранпченных природ
ных резервуаров являются рифовые массивы. Это обусловлено, во-
первых, достаточно высокой долей запасов нефтяных месторогццений 
в рифах в общеш1ровом балансе запасов нефти, во-вторых, высоко-
дебитностыо скваШ'Щ и высокой плотностью запасов углеводородов. 
Среди рифовых местороищениЁ модшо отметить нефтяные гиганты, 
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например, Зельтен (1,25 ГуЩрд, м^), Амаль-Нафура-Аудкаиа 
(2,95 кшрд.м^). 

Весьма интересным! в отношении нештегазоносности являются 
также аллювиально-дельтовые природные резервуары. Б глире открыто 
большое Ш'Юло залекей нефти и газа, прщфоченных к погребенным 
аллювиальным долинагл и дельтам палеорек. Выявлены не только мел
кие и средьше залеш! нефти и газа, но крупные и гигантские. Наи
более крупным местороткдением нефти, приуроченным к аллювиально-
дельтовым песчаным образованиятл, следует считать местороадение 
Атабаска (Альберта, Канада). Подсчитано, что суьтгарные геологи
ческие запасы нефти, заключенные в битз^минозных песках Атабаска, 
составляют 61 - 81 гллрд. тонн, причем эконо^шчески рентабельным, 
возмохшо, окажется извлечение около 27 млрд. тонн (Конибир,1979). 

Основное вкимаш^е в диссертационной работе уделено трем 
объектам, нефтегазсносность которых в Тимано-Печорской провинции 
доказана. К ним относятся верхнедевонские барьерные рифы (нефте
носные на Ю^-шо-Тэбукском, Пашшорском и Харьягинском месторожде
ниях), Ш1жнепермские одиночные рифы (газоносные на Митинском и 
Коровинском месторождениях), верхнепермск1'1е аллювиально-дельто
вые песчаные образования (нефтеносные на Возейском, Харьягинском 
и других месторовдениях). Актуальность их изучения обусловлена, 
во-первых, сокраще1шем фонда крупных а11ТИ1сл1шалы-шх структур, 
что неизбехшо ведет к уснлешпо поисков неантикл1шальных залежей 
нефти и газа, во-вторых, высокиш! перспективагш нефтегазоноснос-
ти. К примеру, 24 % запасов нефти крупного Харьягинского нефтя
ного месторождения сосредоточены в рифовых и 54 /Ь - в аллювиаль-
но-дельтоЕЫх отложениях (таблипа I). Заленш в рифовые: и аллюви-
ально-дельтовых природных резервуарах в XI и }Ш пятилетках будут 
0ДНИГЯ1 из основных объектов поисков нефти и газа в Тимано-Печор
ской нефтегазоносной провинции. 
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Табл14ца I 

С О О Т Н О Ш Е Н И Е 
балансовых запасов нефти в различных типах природных резервуаров 

Харьягинского нефтя110го местороадения 

Типы__11ри£02НЫх__р̂ з_ервуаров 2 1з5а2совые__запасы,£ 

I. Региональный 
I . Известняки ассельского + сакмарского 

ярусов низшей nepivffi 
П. Ареальные 

I . Песчштаки среднего девона 
III • Зональные 

1. Рифовые 
а) барьерный риф верхнего девона 

2, Аллювиально-дельтовые 
а) подБодно-дельтоБые песчаники 

уфимского яруса 29,8 
б) русловые песчаники казанского + 

татарского ярусов 17,7 
в) русловые песчаники ни:йнего триаса 6,8 

ИТОГО: 100 

4 ,5 

17 ,7 
77 .8 

23 г— 

. 0 

54 .3 
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Большие сло:здости поисков залекей нефти и газа в рифовых и 

аллювиально-дельтоБых природнктс резервуарах, обусловленные очень 
слош-шм геологическим строением, требурот их глубокого научного 
исследования для более наде;шого прогнозирования нефтегазоноснос-
ти и для повышения эффективности поисково-разведочных работ. 

Ц е л ь р а б о т ы . Целью работы являлся прогноз зон 
размещения и нефтегазоносности рифовых и аллзовиально-
дельтовых природных резервуаров Тимано-Печорскоы провинщн! для 
обоснования основных направлений развития поисково-разведочных 
работ на нефть и газ, 

О с н о в н ы е з а д а ч и и с с л е д о в а н и й . 
Б соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
- детализапия зон размещения верхнедевонсгаах барьерных рифов,вы
явление геолого-геофизических критериев их прогнозирования, ус
тановление условий их нефтеносности; 
- разработка схемы форглирования никнепермсшк рифов с целью про
гноза зон их размещения и выявление особенностей их нефтегазо
носности ; 
- установление особенностей геологического строения, зон разме
щения и условий нефтегазоносности верхнепермских аллювиально-
дельтовых природных резервуаров; 
- обоснование основных направлений развития поисково-разведоч
ных работ и детальный прогноз нефтегазоносности на отделььшх 
площадях. 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Основным методом 
для прогнозирования рифовых и аллювиально-дельтовЕК природных 
резервуаров являлся фациальный анализ, для целей которого широ
ко использованы в комплексе электрокарота'шые и керновые iviaTepn-
алы. В качестве дополнителышх также привлекались гжтериалы по
левой геофизики (МОГТ, высокоточной гравиразведки и электрораз-
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ведки). При анализе разнофапиальньпс карбонатных разрезов (рп(оо-
вые, шельфовые, депрессионные далии) использован геоморйологпчес-
кий метод корреляпии разрезов (Корреляция..., IS76). Для Тимано-
Печорской провинщна ранее этот метод почти не использовался. 
Впервые на исследованной территории использована методика фаци-
ального анал1'1за терригенных толщ по формагл эле1строкарота;шых крг1-
вых, разработанная американскими (Кош1бир, IS7S и др.) и совет-
скйг/ш (Муромпев, Петрова, 1978 и др.) ученыма. Установлена воз-
мо:кность применения данное! методики для генетической диагностики 
верхнепермских песчаников Тимано-йечорской провинции. 

Г1 с п о л ь 3 о в а н н ы е м а т е р и а л ы. Диссерта
ционная работа базируется, в основном, на личных исследовакиязс 
автора, полученных в период работы в организациях Ухтинского тер
риториального геологического управления (ныне ироизБодствениое 
геологическое объед1-1нение "Ухтанефтегазгеология"). 

В 1973 - 1979 г.г. автор изучал по данным структурно-поиско
вого бурения аллювиальные верхнепермские песчаники на Всдьюском, 
Северо-Велыоском и Югидском местороящения:^, аллювиально-дельтовые 
шишекагленноугольные песчаники на Югидском нег5тяио1л месторождении, 
рифогенные верхнедевонские карбонаты на Ю;:шо-Тэбукском нефтяном 
месторондении и на Средне-Шапкинс^еой площади (рис. I). Работы 
проводились Б нефтегазоразведочпой экспедишш iO 6, где автором 
подготовлено по указанным шющадяг.т четыре отчета о поисково-
структурном бурении (Никонов и др.,1977 ф., IS78 а.ф., 1978 б.ф.; 
Сеппо и др., 1979 ф.), в которые вошлш оригинэлы-ше материалы по 
изученным аллюБиально-дельтовы!.! и рифовым отложениям и залежагл 
нефти в них. 

В 1979 - 1984 г.г. автором были изучены верхпепермские ал
лювиально-дельтовые песчаники на Возейском, Харьягипском и Лемь-
юском нефтяных месторождениях, верхнедевонские рифогенные карбо-
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Рис.1. Обзорная карта района исследований. 

1,2,3-границы тектонических элементов(1-надпорядковых;2-первого 
порядка;3-второго порядка);4,5,6-месторождения(4-нефтяные;5-газо-
конденсатные;6-газовые);7-районы детальных исследований фациально-
ограниченных природных ре з ервуаров(Рj-ншснепермских;Р2-верхнеперм-
ских;Дз-верхнедевонских),8-поисковые и разведочные скважины, раз
резы которых использованы в работе;9-зоны развития фациально-огра-
ниченных природных резервуаров;Ю-тектонические нарушения. 

Надпорядковые тектонические элементы:1-Тиманский кряж;П-Пе-
чорская синеклиза;1П-Предуральский краевой прогиб. 

Тектонические элементы первого порядка Ш^-Г^жма-Печорская впа
дина ; Гг-Печоро-КожБинский мегавал; Д-^-Денис овская впадина; П''̂ -Кол-
винский мегавал ;П'^-Хорейверская впадина ;П®-Варандей-Адзьвинская 
структурная зона;11]^-гряда Чернышева;11г-Каротаихинская впадина; 
Пр-Воркутское поперечное поднятие ;Ш-'̂ -гряда Чернышева ;Ш'^-Косью-
Роговская впадина;Ш®-Большесынинская впадины;Ш^-Среднепечорское 
поперечное поднятие;Ш^-Верхнепечорская впадина. 

Тектонические элементы второго порядка:П?-Шапкино-Юрьяхинский 
вал;П2-Сандивейский свод;Пт-вал Сорокина. 

Локальные структуры и месторождения:1-Хыльчуюское;2-Южно-Хыль-
чуюское;3-Командиршорская;4-Коровинское;5-Пашшорское;6-Грубешорс-
кое;7-%сюршорсков;8-Сандивейское-1;9-Северо-Хоседаюская;10-Кол-
винская;11-Пончатинская;12-Салюкинское;13-Средне-Макарихинская; 
14-Кочмесское;15-Капинская;16-Романъельская;17-Интинское;18-Сред-
не-Шапкинская;19-Печорогородское;20-Печоро-Кожвинское;21-Югидское; 
22-Аранецкое;23-Западно-Соплесское;24-Исаковское;25-Лемьюское; 
26-Северо-Вельюское;27-Вельюское;28-Северо-Савиноборское;29-Запад-
но-Тэбукское. 

Примечание:тектоническая основа спантографирована с карты 
тектонического районирования осадочного чехла Тиыано-Североуральс-
кого региона под ред. Б.Я.Вассерглана,1979г. 
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наты на Пашшорском, Харьягинском и Сандивейском месторо}вден1'1ях и 
нияшепермские рифогенные карбонаты на Интинском газовом месторож
дении (рис.1). Работа проводилась в тематической партии треста 
"Печорнефтегазразведка" и в Печорской комплексной теглатической 
партии Ухтинской комплексной методической экспедиции. Обобщенные 
материалы по залек^ам нефти и газа в аллювиально-дельтовых и рифо-
генных- отло]шния:<: вошли в два тематических отчета (Никонов и др., 
1980 ю., 1982 ф,). Они позволили по-новому оценить перспективы 
нефтегазоносных ког-шлексов, содержащих фациально-ограниченные 
природные резервуары. Представленные в производственно-геологи
ческих и тематических отчетах материалы по залежам нефти и газа 
в аллювиально-дельтовых и рифовы^с природных резервуарах содержат 
оригиналыше карты, схег.1ы, разрезы, профили. 

Частично привлечен фактичесхшй материал по ряду других пло
щадей (Веякская, Командиршорская, Западно-Тэбукская и др.). При 
работе над диссертацией использован обширный фактический геолого-
геофизический ьитериал, полученный в результате работ производ
ственно-геологических объединений "Ухтанефтегазгеология" (керно-
вым Ь1атериал, дашше буреьшя и опробования скважин, материалы 
пролшслово-геофизическдх исследоваш^й) и "Иечорагеофизика" (мате
риалы сейсморазведки, высокоточной электроразведки и гравиразвед-
ки), научно-исследовательских работ Тимано-Печорского отделения 
БШаГРИ (петрографические описания шлифов, хсашческие, фаунисти-
ческие и палинологическ14е анализы, анализы нефти, газа, воды, 
коллекторских свойств пород). Всего исследовано более 600 разре
зов сквашш. Детальным-! исследованиями охвачена территория пло
щадью более 5 тыс. m r . 

Н а у ч н а я н о в и з н а . В работе обобщен и система
тизирован обширный геолого-геофизический материал по рифовым и 
аллювиально-дельтовым природным резервз^арам Тимано-Печорской неф-
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тегазоносной провинщН'!. Впервые для провиншш выделены верхне-
пермские аллювиально-дельтовые природные резервуары и дан прогноз 
зон размещения. Предложена принщ1пиально новая схема формирования 
раннепермских ришов Тимано-Печорской провинции. Дан детальный 
ггрогноз зон размещения верхнедевонских рифов. Предложен коьшлекс 
геолого-геофизичесшх критериев, позволяющий выделять в разрезе 
рифовые и аллювиально-дельтовые природные резервзшры и прогнозиро
вать их размещение. Создана морфогенетическая классификащш лову
шек нефти и газа Тимано-Печорской провинщ1и. Выявлены условия 
нефтегазоносности рифовых п аллювиачьно-дельтовых природашх ре
зервуаров, что позволяет по новому оценить перспективгше запасы 
углеводородов в Тшлано-Печорской провинции. Предлолсенный комплекс 
критериев имеет не только региональное значение, но может быть 
также использован в других нефтегазоносных районах СССР. Отдель
ные выводы об условиях формлрования рифовъис и аллювиально-дельто-
вых природных резервуаров позволили восполнить историю геологи
ческого развития Тимано-Печорской провинции в позднедевонскую, 
раннепермскую и позднепермс1^ю эпохи. 

П р а к т и ч е с к а я ц е н н о с т ь . Выделенные гео-
лого-геофизичесю1е критерии позволили дать прогноз размещения ри
фовых и аллювиально-дельтовых природных резервуаров и их нефтега
зоносности. В результате исследований обоснован выбор наиболее 
перспективных объектов и направлений развития поисково-разведоч
ных работ. Проведенные исследования позволили включить в ряд вы
сокоперспективных верхнепермско-ниишетриасоБый нефтегазоносный 
кокшлекс, природные резервуары которого генетически связаны с по
греб енныгли аллювиально-дельтовьтш дол1шаг.ш. Рекомендован для ши
рокой постановки поисково-разведочных работ новый объект - оди
ночные рифы в нижлепермских отложениях. 
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Р е а л и з а ц и я р е з у л ь т а т о в в п р о 

и з в о д с т в е . На основе преддо̂ кеш1ых рекомеидации велись 
поиски и разведка залежей нефти в аллювиэльно-дельтовы]^ песчани
ках верхней nepisi - нижнего триаса на Харьягинском и Бозейском 
нефтяных месторо'Ягденишс. Это позволшло выявить более двадцати но
вых залежей нефти, н на Харья1"'инском месторо-дутении удвоить разве
данные запасы, дан детальный прогноз нейтегазсносности н рекомен-' 
дована постановка поискового бурения па I? площадях, 

Рекомендащш по направлениям поисково-разведошшх работ 
внедрены в Г1Г0 "Ухтанесотегазгеология" в виде дву;]-: програгш: "Ком
плексная програмлма поисков и разведки залежей нефти и газа в ри-
фэх на XI пятилетку", "Комплексная программа поисков и разведю! 
неантикл1'1нальнызс залежей в терригекных отложениях Тимано-Печор-
ской провинции на IS83 - IS85 г . г . " 

С т р у к т у р а и о б ъ е м р а б о т ы . Диссерта
ционная работа включает 6 глав, введение и за1шочение, которые 
состоят из 139 страниц текста. В текст вютючены 9 таблиц, 30 ри
сунков. Список использованном Л14тературы состоит из 116 наимено
ваний. 

А п р о б а ц и я р а б о т ы . Основные положения диссер-
тащщ доложены на научных конференШ'1ях глолодых ученых ВНЯПЖ 
(1980 г . ) и ПечорНЖшефть (I98I г . ) , на X геологической конфе-
ренЩ'Щ Коми АССР (1984 г . ) , а также изложены в пяти производст
венных и двух тематических отчетах. 

П у б л и к а ц и и по теме диссертации - опубликовано 
5 статей в открытой печати. 

Диссертационная работа выполнена в л'нституте геологии Кош! 
филиала АН СССР. Научный руководитель - Дедеев Владиг-жр Алексе
евич, доктор геолого-шанералогических наук, заведз'ющий отделом 
геологии гор10Ш'1х полезных ископаемых Института геологии Кош фи-
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лиала АН СССР. 

При работе над диссертацией автором использованы различные 
геологические, стрз^ктурште, тектонические и .црз̂ гие карты Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинщ^и под ред. Б.Я.Вассермана. Ав
тор пользовался консультапиягли геологов Г1Г0 "Ухтанефтегазгеология" 
А.С.Голованя и Е.Б.Шафрана, ИГО "Печорагеофизика" Б.Б.Ростовщико-
ва и А.В.Соломатина, Тимано-Печорского отделения В'ШПТИ Б.И.Бо-
гацкого и Г.В.Ва:кенина, БШШ-Н Л.Г.Кирюхина, А.А.Гусегшова, 
И.С.Шик, П.В.Ткачева, Института геологии Коьш филиала АН СССР 
Л.З.Аглинова, Е.О.Малышевой, Н.В.Беляевой, Т.Б.Майддь. Практичес
кую помощь Б работе автору оказали геологи ПРО "Ухтанефтегазгео-
логия" А.Ф.Плешков, Л.й.Гублюренко, геофизик С.Н.Щфтов. Всем пе-
peчиcлeннБTv'I товарищагл автор приносит большую благодарность. Осо
бую признательность автор выра^кает нау̂ шогл̂ ^ руководителю Б.А.Де-
дееву. 

ГЛАВА I . COBPEIJEHHOE СОСТОЯЩИЕ 1ШЧШхЮ0Ш ПРОБЛЕШ 
I . Состошше изз'̂ ченностн рифовых и алл[овиально-дельтовых 

природных резервуаров в СССР и за рубежом 
По проблема!/! теории и методики прогнозирования, поисков и 

разведки неантиклхп-тальных заленсей нефти и газа к иастоящег-лз̂  вре
мени опубликовано уясе большое количество статей и обобща1ош,их ра
бот. Среди наиболее крупньпс работ - это исследования 1\.С.Маслова 
(1968), К.К.Гостинцева, В.А.Гроссгейма (1969), И.К.Королюк и др. 
(Ископаегше... ,1975), М.М.Грачевского и Д1з. (Корреляция... ,1976),, 
В.Г.Кузнецова (I97I, 1978), А.А.Гусейнова и др.(Литологические... 
1978), Н.И.Марковского ( I98I) , З.Б.Мовшовича и др. (1978; Прин
ципы..., 1981), А.Б.Ратнера и др.(3але>гл..., 1982) и других. Из 
переводной литератзфы значительными являются монография под ред. 
Р.Е.Кинга (перевод под ред. С.П.1-1аксимова, 1975), охватывающая 



I? 
все виды неантиклинальных залежей; монография Д.А.Буша "Страти
графические ловушки Б песчаниках" (перевод под ред. Н.А.Еременко, 
1977); сборник статей "Геология и нефтегазоноскость рифовых ком
плексов" (перевод под ред. К.Р.Чепикова, 1968); работа Ч»Э.Б.Ко-
нибира "Палеогеоморфология нефтегазоносных песчаных тел" (перевод 
под ред. М.М.Грачевского, Е.Б.РСучерука, 1979); сборник статей 
"Условия древнего осадконакопления и их распознаватше" (перевод 
под ред. В.Т.Фролова, 1974). 

Обычно неантикл1П1альные ловушки по литологическог.^у составу 
коллекторов группируются в две большие группы: ловушки в массив
ных карбонатных коллекторах (в рифах, эрозионных останцах и т.п.) 
и ловушки Б терригенных коллекторах (в баровых и аллювиально-
дельтоБых отложениях, в зонах выклинивания песчаников и т.д.). 
Учитывая резкие различия ловушек УВ в карбонатьшх и терригенных 
коллекторах, такой подход к классификации является вполне право
мерным. Вместе с тем, при прогнозировании зон размещения неанти-
1слинальных залежей УВ (зон нефтегазонакопления) появляется необ
ходимость классификации ловушек по типшл ограничения (экранирова
ния) природьшх резервуаров, так как именно эти типы являются оп
ределяющими при форгушровании ловушек (за исключением гэдродинагл!'!-
ческих). Соответственно тип ограьшчения (экранирования) природно
го резервуара определяет методику прогнозирования зон нефтегазо
накопления. Так, например, прогнозирование стратиграфически-эк-
ранированных ловушек YB осуществляется путем построения палеотек-
тонических и палеогеографических карт и схем. 

В данной работе рассмотрена нефтегазсносность зональных и 
локальных природных резервуаров, в которых породы-коллекторы ли-
тологически ограничены породаг-ш-неколлекторами за счет латераль
ных переходов одних фаций в другие. Понимая под тершном "фация" 
осадочхше породы, отложенные в конкретной физико-географической 
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и геохиьшческой обстановке, автором предлагается называть эти 
прнродьше резервуары фапиально-ограыиченныш. Объединение в одну 
группу различных генетических типов природных резервуаров легко 
объясняется с точки зрения необходимости прогнозирования размеще
ния самих природных резервуаров. Попытки такого объединения име
ются. М.М. Грачеве кий и др. (Корреляция..., IS76) и Я.И.1,1аркоЕСЮ1й 
(I98I) рассматривал!^ совместно как рифовые, так и баровые и алшэ-
виально-дельтоБые природные резервуары. Литологически экраниро
ванные ловушки, сфорг-шрованные в таких резервуарах, Р.Е.Кинг 
(Стратиграфические,..,1975) объединил в группу "ловушек фациаль-
ных изменений". Зоны нефтегазонакоплеыия, связанные с этими при-
родьшми резервуарами Э.Б.Мовшович и др. (11ринш1пы... ,1981) назва
ли "зонаш! фациального контроля нештегазонакопления". 

Особое внимание долкшо быть уделено типизации фашшльно-ог-
раниченных природшгх резервуаров, как основы прогноза и поисков 
зон нефтегазонакопления. Генетические Хчлассификашш карбонатных 
органогенных построек разработаны рядом авторов, в т.ч. И.К.Коро-
люк и др.(1'1скопаемые..., 1975), которые выделяют биогерьщ, био-
стромы, биогершше массивы, биостромиые массивы, рифовые массивы. 
Н.И.Марковскии (I98I, 1982) ошюывает четыре основных типа рифов: 
береговые, барьерные, поднятые и атоллы. Много работ посвящено 
классификадия!^! обстановок осадконакопления песчаьшх тел. Ф.Петти-
джон и др. (1976) рассматривают семь главных фациальных обстано
вок накоплеьшя песков: аляювиальная, дельтовая, приливно-отлив-
ная, ту];збидитная, пляжевая и барьерных островов (баров), мелко
водно-морская и эоловая. Детально обстановки осадконакопления 
рассмотрели Э.Кросби (1974), Г.-З.Рейнек, И.Б.Сингх (I98I), В 
последней для атиговиальных обстановок описаны принципы диагности
рования отложений руслового остатошюго гравия, запош-юнии русел, 
прирусловых валов, перекатов и разветвленных рек, паводковых 
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площадей, пойменньп:, аюловиального конуса выноса. ЯОБЫЙ принцип 
классификации фацяально-ограничершьо: геологических тел с учетом 
основных областей седиментации предлош-иш З.Б.Ыовшович и др. 
(Принципы..., I98I), Они выделяют ОАТ (органогенные аккумулятив
ные тела), 1IAT (песчаные акк7Ь'1У-̂ я̂тцБные тела) и ilPG (погребенные 
речные систеГ'Ш). Рассмотрение этих объектов предлагается в облас
тях террафорг<1ы (суши), ундафорг-ш (шельфа), клиноформы (склона) и 
фондофоргш (басе еына). 

Следз'"ет saivicTHTb, что для целей прогпозировашш нефтегазо-
носности и поисков фашально-ограниченньБс природных резервуаров 
необходима простая ьшассификация, учитывающая как генезис природ
ных резервуаров, так и их форму, В генетических классификацишс 
последняя обы^шо не уч1-1тывается. Наиболее близко к морфогенети-
ческой класспфикащаи резервуаров подошли Э.Б.Мовшович и ,1тр. (Прин
ципы..., I9SI). К сожалению, ш ж введено очень шюго новьпс поня
тий и терминов, что затрудняет использование их р^лассификации. 

Большое число работ посвящено классификациям ловушек углево
дородов. Среди них работы К.К.Гостинцева, Б.А.Гроссгеима (1969), 
Р.Е.Кинга (Стратиграфические..., 1975), К.С.Маслова (1968), 
Б.Я.Ратнера и др.Оалеиш..., 1982) и другие. Наиболее интересны-
ivffl являются классификация Р.Е.1\инга по генетическоь^у типу природ
ных резервуаров и классификацрш Б.Я.Ратнера по типам ловушек. К 
со5калению, первая не учитывает морфологию ловушек, а вторая - ге-
нетические различия природных резервуаров. Классификащш, где бы 
достаточно учитывались тип ловушки и генетический тип резервуара 
в настоящее время отсутствуют. 

Основой прогнозирования фациально-ограниченных природных 
резервуаров (и, соответственно, зон нефтегазонакопления в этих 
резервуаразс) яшшются палеогеографические, литoлoгo-йaциaJЦ)Kыe 
и геоморфологические методы. Эти методы достатош-ю подробно рас-
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смотрены Б работа;с П.Б.ПроничеБои (1973), БЛТ.Жижченко (1974), 
М.Ы.Грачевского и др. (Корреля1-р;ш... ,1976), К,С.;у1аслова (1968), 
Н.И.Марковского (I98I), В.И.Славина, Н.А.Ясаманова (1982),И.А.Шик 
(1983 ф.). 

Большое внимание в литератзфе уделяется реконструкгцн! йаци-
альннх палеообстановок. Основныгж критериягли для рассмотрения об-
становок терригенного осадконакопления приняты: тип слоистости, 
гранулометрический состав зерен, форглы и ориентировка обломочного 
материала, текстура конседиментащонных деформаций, следы и отпе
чатки на поверхностях напластования (Рейнек, Сингх, I98I). Методы 
изучения слоистости рассмотрены Л.Н.Ботвинкиной (1962, 1965) и 
другиш!. Разработан ряд геохимических критериев для выяснехшя об-
станоБок осадконакоплеьшя (Катченков, 1959; Янов, 1971,1980;Кейт, 
Дегенс, I96I; 1Сатченков и др., I97I; Резников, I96I и другие). 

Следует отметить, что для поисков и трассирования погребен
ных аллювиально-дельтовы:с систем и рифовых природных резервуаров 
перечнелешще выше методы диагностирования фациальных обстановок 
часто недостаточны как в связи с очень незначительным количест
вом кернового материала по сквашшам, так и в связи с весьма не-
значителышм количеством сквашш на разбуриваемой площади. 

Американские исследователи, в том Ш'Юле Ч.Э.Б.Конибир (1979), 
и советские ученые, в том числе В.С.Мурощев, Р.К.Петрова (1979), 
разработали методику диагностирования юащхальных обстановок тер-
ригенных отлоЕСНИЙ по формам электрокарота^кных кривых. Данная 
методика, на наш взгляд, представляется весьма интересной для 
пелей прогнозирования аллювиально-дельтовьк природных резервуа
ров, так как, во-первых, освещается весь разрез каздой пробурен
ной сквайшны, что не обеспеч^хвается керновым материалом, а во-
вторых, отпадает необходимость многочисленных, часто трудоемких, 
анализов керна. Применение данной методики тем не менее не иск-
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лючает использование кериовшс ь^атериалов. Последние дол/шы слз̂ -
•лшть .для обоснования выводов, сделанншс по материалам электрока
ротажа. 

Весьма интенсивно в настоя1цее время разрабатываются методы 
сейсмостратиграйии, высокотошюм электроразведки и гравиразведки 
с целью выделения в разрезе и трассировашш отдельных шащаально-
ограниченных геологических тел. Н.'Я.хМарковсш/ц! (I98I) приводит 
несколько Щ)Имеров такого поло;:штельного опыта. П.А.Хафизов и ,др. 
(Дельтовые..,, 1979) показали возмопшость выделения палеодельт 
сейсморазведочными работаг.ш Ж Г Т на примере района Косы Ада на 
Юхаюм Мангышлаке. Особенно широко развиваются в последнее время 
геофизические методы выявления рифов (Закономерности...,1979; 

Кз?знецов,1971). Уч1'1тывая большие возмошюсти полевой геофизи
ки, следует з^Двлять большое внимание создахпш моделей геологичес
кого строения и размещения рифовых и аллювиально-дельтовых геоло
гических тел для конкретных нефтегазоносных районов, на базе ко
торых мошю развивать поисковые геофизические методы. 

Рифы Тимано-Печорской нефтегазоносной провинщ-ш являются 
составной частью позднедевонского и нишюпермского рифовых поясов 
восточного края Рз?'сской платфор1>.ш. Поэток̂ ^̂  шюгие особенности 
геологического строения и закономерности форлшрования и размеще
ния рифов моншо прогнозировать па основе имеющихся знаний о ри
фах Волго-Уральской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций. 
Знач1'1телььшк В1слад в проблеь.'!у изучения рифов этих провинций вне
сен работш.ш М.Ф.Шрчинка и др.(Рифы..., 1974), Ы.М.Грачевского 
(Коррелящш..., 1976), О.М.Щртчяна (Мкртчян, 1964). Л.Г.'Шрюхин 
(1982) в Прикаспийской впадине выделил четыре типа органогенных 
построек: барьерные риф)Ы, плоские карбонатные платформы, карбо
натные платфорг»ш, осложненные Бысокоаг.шлитуд1ШШ1 рифовыш! масси
вам!, одиночные рифовые массивы. М.И.Островский и др. (I98I) вы-
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сказали гшение о. том, что типы шишепермсхшх рифов Тимано-Печор-
С1С0Й провиншп'! аналогичны типам рифов Пермского Приуралья. Боль
шое значение для понимаш1я условий фор№1роБания и аккумз̂ лящ-п-! за
лежей з^глеводородоБ в рифах имеет разработка Б,Д. Ильиным теории 
трехслойного природного резервуара, так как выясняется, что во 
1ЛН0ГИХ сл^гчаях над рифакш формируется пачка пород, не явллющ'кся 
ни коллектором, ни покрышкой. Методика определения фактической 
высоты ловушки в трехслойном природном резервуаре рассмотрена 
Б.Д.Ильиныгл во многих работах (в том числе Ильин и др., 1982). 

На широкое развитие палеозойских аллювиально-дельтовых сис
тем на территории Русской платфоргуН, к которой откосится Тимано-
Печорскал провинция, обращали внимшпйе очень многие исследовате-
Л1-1. Большой список таких работ приведен А.А.Гусейновым и др.(Ли-
тологичес1те..., 1978), В последней очень полно рассмотрены типы 
ловушек в различных генетических типах песчаны^с цриродьшх резер
вуаров и методика их поисков. 

2. Состояние изученности рифовых и аллювиально-
дельтовых природных резервуаров Тимано-Печорскоп 
нефтегазоносной провинщи. 

В Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции установлены 
наличие и нефтегазоносность верхнедевонских барьерных и шише-
пермских одиночных рифов и BepxiienepMCKiix алловиально-дельтовых 
песчаников. 

В е р х н е д е в о н с к и е барьерные рифы выявлены при 
эксплуатационном бурении на Западно-Тэбукском нефтяном месторож
дении (Кушнарева, Матвиевская, 1966). М.М.Грачевский и др.(Корре
ляция. .. ,1976) гфедложили модель геолог1'1ческого строения барьер
ных рифов, согласно которой барьерьшй риф является непрерьгоно-
линейным. К Heiviy приг.шкают зарифовая шельфовая и предрифовая де-
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прессионная области. На основе палеогеоморфологического метода 1-
ими представлена достаточно детально разработанная корреляция 
мелководно-шельфових, рифогенных и глубоководных (доманиковых) 
карбонатов на примерах верхнефранских барьерных рифов южной части 
Ижма-Печорской впадины. А.В.Соломатиным (Соломатин,1973;Дубовс-
кий, Соломатин, 1974; Грачевский, Солотлатин, 1975; Верхнедевонские.. 
...,1976; Соломатин и др., I98I; Вассерман и др., 1978) разрабо
тана схема строения и эволюции верхнедевопекой некомпенсирован
ной впадины, на бортах которой прогнозируются зоны размещения 
барьерных, а во внутренней части - одиночных рифов типа Ледюк-
ских. Здесь же даны отдельные пршстические рекомендации по поис
кам рифогенных залежей нефти. А.В.Соломатин показал, что ловушки 
в барьерных рифах могут формироваться только при пересечении ри
фов с антиклинальными структурами (комбинированные структурно-
рифовые ловушки). И.К.Королюк и др. (Органогенные...,1975) отнес
ли верхнедевонские барьерные рифы Волго-Уральской области ( в 
том числе рифы Ти1^1ано-Печорской провинции) к органогенным масси
вам особого типа, подчеркнув неясность их генезиса. Н.В.Беляева 
(1983) на примере ухтинского барьерного рифа установила, что ли-
тологический состав слагающих его отложений полностью соответст
вует терглину "рифовый массив". По ее мнению, доломитизация водо
рослевых известняков происходила за счет внутренних ресурсов маг
ния скелета известковых водорослей и их органического вещества. 

Несмотря на значительное число работ, вопросы рифообра-
зования в позднедевонскую эпоху решены недостаточно. В первую оче
редь это касается типизации рифов и условий рифообразования во 
внутренней области некомпенсированной впадины. Типизация выявлен
ных залежей нефти в верхнедевонских рифах не проводилась, так 
как количество их было небольшим. Частично решались вопросы про
гноза нефтегазоносности по геохимическим анализам РОВ, В.А. Ус-
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пенс1шй и др. (1979) установил!'! высокий нефтематеринский потенци
ал доьлапикоБЫх отлокений. В.А. Деде ев и Л. 3.Аминов в ряде работ 
{кшшов и др. ,1981; Геохр1МИческая ..., I98I; Циклы ..., I98I) по 
распределению битумоидов показали возмо*яшость генерации нефти 
всей верхнефранской глинисто-карбонатной толщей. 

В 1978 - 1980 г.г. проводился колшлекс электроразведочных, 
гравиразведочных и сейсморазведочных работ одновременно со стрз̂ к-
тзфно-поисковым б^фением в зоне развития рифов в 1о;шой части И Е -
ма-Печорской впадины. По этим материалам (Плякина и др., 1982 ш.) 
был выделен ряд геофизических 1фитериев прогнозирования рифов в 
разрезе. Одновременно были получены некоторые данные (Максимова, 
1980 ф., I98I ф., 1982 ф.) о возмом'лостях геофизических методов 
при трассировании аллювиаяььшх дол14н. 

Н и JK н е п е р м с к и е рифы описаны в обнажениях в ряде 
районов Печорского Приурш1ья (Сливкова и др., 1967 ф.; М^фавьев, 
1972) и на гряде Чернышева (Енокян и др., 1976; Шуреков, 1974). 
По мнению И.С.Муравьева (1972) большинство органогенных извест
няков, описываемых часто как рифогенные, являются лишь рифоподоб-
ньи.ш. 

Изучение рифогенных известняков верхнего карбона и нигшей 
Перми в обнажениях на р.Кояшм проводили А.К.ЕШ'Юеев (1973), 
В.А.Черьшых (1976), Н.Б.Енокян и др.(1976), Н.И.Кузькокова и др. 
(Опорны1'1..., 1980). В результате установлено развитие Кошшского 
рифа от гжельского века позднего карбона до сакмарского века ран
ней nepMi'i включительно. Общая мо'щность рифовых карбонатов состав
ляет 310 м. 

По данным бзфения поисковых и разведочных скважш отдельные 
исследователи высказывались о рифогенной природе нилшепермскшс 
карбонатов на некоторых площадях, !Гак, по гшеншо Г.А. Иоффе и 
др.(К вопросу..., 1976), типит^шый рифовый массив вскрыт на Лая-
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Бокской площади. ГЛа.Фирер, А.;i.Галкин (IS75) считают рифогеьпзы-
мй ни/шепермские карбонаты на Салюкинском и Средне-Макарихинском 
гдестороздениях. По их глнвнию, вскрытые сква-яшнаш^ глтанково-крино-
идно-водорослевые известняки слагают барьерные рифы. 

В отчете Еременко В.И. и др. (I98I ф.) Г.А, Иоффе излояшла 
свои взгляды на палеогеографичесх^ую обстановку раннепермской эпо
хи в Тимано-Печорской провинции и в этой связи на распространение 
нилшепермских рифов, данная работа, по нашему глнешпо, является 
основополагающей при поисках и прогнозировании шишепермских ри
фов Тимано-Печорской провинции в связи с их возмоншой продуктив
ностью. Дискуссионным здесь остается то, что Г.А.Иофлфе считает 
рифогенными почти все карбонаты выделенной биогерьшои зоны. 

А.И.Галкин (1977) предполошм, что ядра всех существующих в 
Тимано-Печорской провинияи валов и крупньи-с структур сложены ка-
менноугольно-нилшепермскиш! риазами, а окру/гсающТ'Хе впадины депрес-
сионныгли нижнепермск1'1ми карбонаталш. Однако, новые фактические 
ьттериалы, на наш взгляд, противоречат такому положению. 

Нефтеносность ни/шепермских рифовых массивов впервые рас
смотрена Г.М.Фирером, А.И.Галкиным (1975) на примере Салюкинско-
го нефтяного месторокщеьшя. В последнее время появились новые 
сведения о приуроченности к шпшепермскому рифу нефтяной залеж 
на Юкшо-Хыльчуюском месторождении (Ровнин и др., 1982). 

Вышеизложенное показывает, что изучение рифов конца карбо
на - начала перш! проводхадось, но четкой модели рифообразования 
не было ни у одного из исследователей. В связи с этим отсутство
вали представления о взаимоотношениях рифовых и околорифовых фа-
щп!', не выделяш^сь и не црогнозировалХ'ЮЬ морфологические типы 
рифов. Это, в свою очередь, привело к отсутствию прогноза разме
щения и нефтегазоносности рифов. Целенаправленных поисков нижне
пермских рифогенных залежей ТВ не велось. 
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Высокая степень разбуренности Печорского угольного бассейрш 

позвож1ла сделать здесь надеясные ж1тос6ац1-1альные реконструкщж 
для п о з д н е й п е р м и. Анал1-1з материалов (Македонов, 
1958; Ярославцев, 1962; Хайцер, 196^1) позволил выд,елить в Борку-
тинском угленосном районе зоны развития крупных позднепермских 
рек, стекавших с Палеоурала на северо-запад. Для Интинского 
угольного местородэдения шаЩ'1альный аналх̂ з был выполнен Ю.НЛри-
ходько (1964), который также показал здесь широкое развитие аллю
виальных отложений Б виде полос песчаников юго-западного направ
ления, 

K.CJ'IypaBbeB (1972) на основе изучения геологического мате
риала по Печорскому Приуралыо показал, что территория Предураль-
ского прогиба в раннетатарское врегда представляла собой обширный 
унаследованный от казанского века пресноводны!! бассейн, в которы1а 
стекали реки с Урала. Здесь следз̂ 'ет лишь уточьшть, что казанские 
отложения И.С.1%раБьева соответствуют уйимск1.1м по современной 
схеме стратисХмкаЩ'Ш, а раннетатарские - казансш1м. На наличие 
русловых песчаников в отложениях казанского яруса Лемыо-Ираель-
ского района указывал А.В.Иванов (1964). Он отмечал такх-се, что 
верхнепермские отложения являются высокоперспективныкш на нефть 
и газ. 

Палеогеографическая обстановка в позднепермскую эпоху была 
рассмотрена Р.П.Оливковой и др.(1967 ф.). Но они ограничились вы
делением лишь крупных зон (континентальные, лагунные, морские), 
не отмечая мелких деталей (береговые линии, водоразделы и др.). 

Оценка потенциальных возможностей пермских терригенных отло
жений севера Печорской синеклизы, содер71сащих ОБ смешанного типа, 
на ранних градациях катагенеза произведена Ю.И.Корчагиной и 
Л.И.Шгреевой (1980). Л.З.Аминов и др. (I98I) подсчитали, что ко
личество генерированных ТВ для верхнепермско-триасовьпс отложений 
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составляет для нефти 16,0 % и для газа - 10,3 % от всего коли
чества генерированных УВ палеозойско-мезозоыских отложений TITII. 

Резюшфуя вышеизложенное ну;жо отметить, что наиболее полно 
была разработана модель рифообразования в позднедевонскую эпоху. 
Для раннепермской и позднепермской эпох, несмотря на имеющиеся 
разработки палеогеографии, четкие представления о формировании 
рифов и аллюЕиально-дельтоБых систем отсутствовали. Не производи
лась типизация природттх резервуаров и залежей углеводородов в 
них. При палеогеографических и фапиальных реконструхщиях мало ис
пользовались материалы прогшсловок и полевой геофизики, хотя они 
несут значительную информацию о разрезе. Оценка потенциальных 
возмошостей нефтегазоносных комплексов, содержащих рифовые и ал-
люБиально-дельтовые природные резервуары, производилась по геохи
мическим данньщ, но без учета количества и качества резервуаров, 
условий щграции, аккуглуляцрш и консервации углеводородов. Широ
кий круг нерешенных проблем объясняет отсутствие надежной методи
ки поисков и разведки залежей нефти и газа в рифовых и аллювиаль-
но-дельтовых природных резервуарах, 

Таким образом, на первый план выдвигаются следующие задачи: 
разработка моделей форьшрования рифов и аллювиально-дельтовых 
систем; типизация выявленных природных резервуаров и ловушек неф
ти и газа в них; прогноз зон размещения ришов и аллювиально-дель
товых систем и выявление условий нефтегазоносности залежей неф}ти 
и газа. 

ГЖБА П. ОСОБЕННОСТИ ПЮЛОГМЕСКОГО СТРОЕЬШЯ, ПРОГНОЗ 
ЗОН РАЗШЩИ-Ш РИФОВЫХ И АЖШаВИАЛЬНО-ДЕЛЬТОБШ: 
ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ, 

К настоящеьлу времени в Тимано-Печорской нефтегазоносной про
винции доказана нефтеносность верхнедевонских барьерных рифов, 
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ни^^шепернских одиночных рифов, верхнепермских аллювиально-дельто-
Бых песчаных тел. 

Х . В е р х и е д е в о н с к и е б а р ь е р н ы е 
р и ф ы. 

Региональная палеогеографическая ситуация в позднедевонско-
этреньское (сеьшлукско-этреиьское) время определялась наличием 
обширной неколшенсированноЁ впадины, занимающей к конщ^ ранне-
франского времени области Предзфальского краевого прогиба и зна
чительные территории Печорской синекл1'1зы (рис. 2 ) , Угловатый се~ 
милукско-бурегский мелководный шельф размещался в западной, севе
ро-западной и северной частя]\: Печорской синеклт^зы. На границе 
мелководного шельфа и некомпенсированной впаддны форшфовался се-
№1лукско-бурегский барьерный риф, В тече1ше позднедевонско-эт-
реньского времени впадина прошла несколько этапов ког.шенсации, 
связанных с постепенным заполнением впадины в направлении с севе
ро-запада на юго-восток. Это обусловило разрастаьше окружающего 
впадину мелководного шельфа и, соответственно, смещение внутрь 
впадины обрамляющих шельфы барьерных рифов (рис. 3): сирачойско-
го, ухтинского и фаменско-этреньского (Грачевский, Сологлатин, 
1975). Данные бурения и материалы сейсморазведки показывают, что 
на отдельных участках частичная компенсация впадины была недоста
точной для разрастания мелководного шельфа. В этом случае после
дующий риф формировался непосредственно на предыдущем. Так, сква-
шшой 90-Средне-Шапк1шская.вскрыты два барьерных рифа: сирачой-
ский и ухтинский, общей мощностью 800 м. 

ПрослеШ'Шание верхнефранских барьерных рифов сопряиено со 
знач1'1тельныьш трудностям!. Дело в том, что расчленеьше верхне-
франского подъяруса, включающего большинство рифов, на отдельные 
горизонты согласно унифицированной схеме на данной стадии изучен
ности не представляется возмош-шм. Быделен1!е же местньп<: подразде-
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Рис. 2. Палеогеографическая схема семил '̂̂ кско-позднефрапского 
времени. 

I, 2, 3 - границы тектоничес1шх элементов (I - надпорядковых; 
2 - первого порядка; 3 - второго порядка); 4, 5, 6 - границы мел
ководных шельфов (4 - сеилилукского; 5 - сирачойского; 6 - ухтин
ского); 7 - границы зон распространент^я барьерных рифов; 8 -зоны 
распространения одиночных рифов; 9 - барьерные рифы, выявленные 
сейсморазведкой и бурением; 10 - залежки нефти в верхиедевонском 
карбонатном нефтегазоносном коглплексе; II - рифогенные карбонаты; 
12 - глубоководные глинистые известняки; 13 - шельфовые глинистые 
известняк14; 14 - глины и мергели. 

Палеогеографические зоны: I - область мелководного шельфа в 
течение семилз^кско-позднефранского времени; П - области распрост
ранения барьерных рифов; Ш - область некомпенсированных прогибов 
Б течение сеш1лукско-позднефранского времени. 

Месторо;эдения и локальные структуры: I - Пашшорское; 2 -Гру-
бешорское; 3 - Харьягинское; 4 - %сюршорское; 5 - Сандивейское-! 
6 - Бозейское; 7 - Западно-Соплесское; 8 - Западно-Тэбукское; 
9 - 10;шо-Тэбукское; 10 - Средне-Шапкинская. 

Примечание: I - тектоническая основа спантографирована с 
тектонической карты Тимано-Североуральского региона под ред. 
Б.Я.Вассермана,1979; 2 - схема размещения рифов составлена 
Н.Й.Никоновым с использованием схемы А.В.Соломатина (1975) и 
материалов ПГО "Печорагеофизжа" за 1978-1983г.г. 
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лений на уровне свит произведено только прЕменительно к териген-
ным и карбонатно-глинистым разрезам южной части Ижма-Печорской 
впадины. Сирачойская и ухтинская свиты характеризуют здесь карбо-
натно-глинистые отложения мелководного шельфа.Ветлосянская свита 
включает в себя песчано-глинистые отложения толщи заполнения се-
милукской предрифовой впадины. Включение в состав этих свит ри
фогенных карбонатов и тем более депрессионных отложений является 
неправомерным, так как при этом теряется первоначальное литологи-
ческое содержание ранее выделенных свит. Тем не менее многие ис
следователи включают в состав ухтинской и сирачойской свит шель-
фовые, рифогенные и депрессионные толщи. При этом разнофациаль-
ные одновозрастные толщи объединяются в единое стратиграфическое 
подразделение, для которого можно применить термин "горизонт". 
Намечается четкая цикличность ржфообразования во франском веке 
(Корреляция...,1976;Соломатин и др.,1976; Никонов и др.,1978а.ф.). 
Выделяются три трансгрессивных этапа (этапы рифообразования), 
разделенных двумя регрессивными этапами (этапы компенсации). В 
трансгрессивные этапы происходил быстрый рост барьерных рифов, 
которыгл соответствовали толщи глинистых карбонатов на мелковод
ном шельфе и маломопщые глинисто-карбонатные отложения ложа не
компенсированной впад1шы. В регрессивные этапы происходила час
тичная компенсация предрифовой части глубоководной впадины. Фор
мирующимся толщам заполнения соответствовали маломощные отложе
ния глинистых карбонатов на мелководном шельфе и известковистых 
глин на ложе некомпенсированной впадины. Учитывая цикличность 
рифообразования, для карбонатной толщи франского яруса рекомен
дуется выделить три рифогенных горизонта и два межрифовых (рис.4) 
Снизу вверх это следующие горизонты: семилукский (рифогенный), 
мендымский (межрифовый), сирачойский (рифогенный), Усть-ухтинс-
кий (межрифовый), ухтинский (рифогенный). 
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Рис. 3. Приншпиальные схегш геологического строения 

франс1шх барьерных рифов. 

I - глинистые известняки, мергел!^; 2 - глины, мергели; 3 - алев
ролиты; 4 - органогенно-облотлочные известняки; 5 - доманиковые и 
доманикоидные глинистые известняки; 6 - рифогенные известняки; 
7 - рифогенные долош1ты; 8 - шельфовые загипсованные доломиты; 
9 - стратиграфические границы; 10 - фащаальные замещения. 
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Б составе рифогенного горизонта проелелшваются три фащ-галь-

ные зоны (Коррелящш..., 1976): центра^иьная - зона рифогенных 
карбонатов; зарифовая - зона мелководного шельфа; предрифовая -
зона глубоководного склона. Непосредственно к рифу примыкает тол
ща заполнения некогшенсированной впадины, выклинивающаяся на 
гребне рифа. Возраст толщи заполнения более поздний, чем возраст 
рифа. 

Очень четко взаимоотношения различных фаций рифогенного го
ризонта прослеяшваются для ухтинского рифа на 10 к н о - Т э -
б у к с к о й п л о щ а д и (Никонов и др., 1978 а.ф.). Фаци-
альное замещение от шельфовых до глз^боководнш: фаций просле'яшва-
ется с запада на восток. Шельфовые фац14и представлены глинистыгш 
известнякам! мощностью 148 м в сквахшне 1Ь 3-Тэбук, к востоку про
исходит постепенное увеличение мощности шельфовых известняков, 
которые затем зшяещаются рифогенныш! доломиташ!, мощностью 293 м 
в СКВ, ].а 883, Далее к востоку рифогенные долог.мты замещаются тлу-
бокоБодныш! тешю-серымй до черных глинистым! известнякахм мощ
ностью 68 м Б СКВ. JF̂  881. По мере удаления от рифа мощность глу
боководных отложений продолдсает сокращаться до 10 - 20 м. Глубо
ководные отложения перекрываются толщей заполнения з^^тинской па-
леоБпадины. Барьерный риф состоит из двух рифовых тел (рис. 3), 
разделенных глин1!стой переглычкой мощностью 3 - 15 м, несмотря на 
малую мощность прослейшвающейся в пределах всей Юнсно-Тэ букс кой 
площади и имеющей аналоги в шельфовых и глубоководных фациях. 
Мощность ншснего рифового тела достигает 52 м, верхнего 238 м. 
Следовательно, риф в процессе своего роста испытал два этапа, ос
тановка Б росте рифа была в начале его заложения вследствие неус
тойчивости палеоклиматической или палеотектонической обстановки. 
Тож1а заполнения, мощностью 181 м в скв. JS 881, имеет трехчлен
ное строение, Нш^шяя часть толпщ (53 м) представлена гжшаш! с 
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Рис, 4, Схема стратификации карбонатной толщи франского 

яруса. 

I - риюогенные карбонаты; 2 - шельфовые глхшнстые карбонаты рифо-
геннБХ горизонтов; 3 - шельфовые карбонатно-глинистые отложения 
межрифовых горизонтов; 4 - карбонатно-глинистые отложения предри-
фоБых толщ заполнения; 5 - депрессионные (домаьшковые и доманико-
идные) гш'шистые карбонаты рифовьис горизонтов; 6 - депрессионные 
(доманиковые и доманикоидные) карбонатно-глинистые отложения меж-
рифоБых горизонтов. 
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прослояш! известняков. Выше залегает пачка (103 м) гшшистых из
вестняков. Б 1фовле толщи заполнения выявлена сульфатно-долофито
вая пачка (25 м). Характер заполнения пэлеовпадины указывает на 
ее постепенное обмеление. По многочисленным ког.шлексам брахиопод, 
остракод, форагл1нишер возраст толшд заполнения уверенно датирован 
как раинефатленскин, то есть доказано, что заполнения некомпенси-
рованноЁ впадины происходит значительно позднее, чем образование 
рифа (Никонов и др., 1978 а.ф.) 

Несколько более слошюе строение барьерные рифы имеют на 
Харьягинской площади (рис. 5). 

Значительное Ш'Юло сква^кин и большой отбор керна на П а ш -
ш о р с к о й п л о щ а д и ПОЗЕО;ШЛ1'1 выявить здесь слошый 
характер перехода от рифовых к шельфовыи образosaHHnisi (рис. 6), 
Внешняя зона рифа сложена долодШтаШ'Ь К северу, в сторону шельша 
доломиты зш-лещаются биогермнш-,ш известнякаглг.! (внутренняя зона 
рифа), последние постепенно заглещшотся плотнымл глшшстыгж из-
вестнякамш мелководного шельфа. По мере удаления от р1афа еще со
храняются пласты биогермЕжх известняков, но количество их в раз
резе сокращается и прослеяшваются лишь отдельные биогермще плас
ты, мощностью 10 - 20 м, которые на расстошши 2 - 3 км от рифа 
полностью исчезают. По мере удаления от рифа среди глинистых из
вестняков появляются прослои и пласты мергелей, увеличивается 
общая гл1ШИСтость разреза. Переходную зону, в которой наряду с 
ГЛИНИСТЫГУШ известнякаьш прослежшаются пласты биогергшых извест
няков, с точки зрения нефтеносности мо>шо рассматривать как сос
тавную часть барьерного рифа. Сирачойс1шй барьерный риф состоит 
из трех рифовых тел (рис. 3), залегаюшдк одно над другРШ, причем 
каждое последующее рифовое тело смещено относительно предыдтущего 
к югу в направлении к палеовпадине. Каждое из трех рифовых тел 
имеет аналоги в шельфовых и глубоководных фациях, к каждом̂ '' из 
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них примыкает тожщ заполнения впадины. Однако, говорить о трех 
отдельных рифах сирачойского возраста не след̂ '-ет, в связи с тем, 
что длительных перерывов в росте рифа не наблюдается. Мощность 
алевролитов и глинистых известняков, разделяющих рифовые тела, 
составляет всего 5 - 1 0 метров. Моншо лишь утвер?кдать о наличии 
трех этапов в росте сирачойского рифа. 

Опи/санные выше рифы состоят из несколькжс рифовых тел. По-
видимоглу такое строение рифов является наиболее распространенныьл. 
Тем не менее встречаются рифы, представленные одним рифовым телом. 
Скважиной 1-Средне-Шапкинская вскрыт сеглилукско-бурегский барьер-
ньш риф мощностью 342 м, в составе которого глинистые прослои от
сутствуют, что указывает на отсутствие перерывов в росте рифа 
(рис. 3 ) , 

Глубо1Ш1Ми скваШ'1наг;ш на С а и д и в е и с к о й п л о 
щ а д и были вскрыты три франских барье'рных рифа (рис. 3, 7 ) : 
се№'1лукско-бурегс1Шй, сирачойский и ухтинский. Установлены их 
шельфовые и гл^^боководные аналоги. Отмечается новая интересная 
деталь - отсутствие толщ заполнения для сеь'жлукско-бзфегской и 
сирачойской палеовпадины. Каздый последуюидай риф смещен относи
тельно предыдущего в направлении к палеовпадиие и залегает непо
средственно на гл̂ б̂окоБодныи;: аналогах предыдущего рифа, 

До настоящего времени продолжается дискуссия о том, являют
ся ли рифовьтш постройр-агл! барьерные рифы Тимано-Печорской про-
Бпнщш. И.К.Королюк и др. (Ископаещю..., 1975) назвали их орга
ногенным-! постройкагя!, условно отнесенныШ'1 к рифам. Некоторую яс
ность в эту дис1^ссию внесла Н.В.Беляева (1983). Она выделила 
комплекс л1''1тологических признаков, которые подтверадают рифовый 
генезис барьерных рифов Тимано-Печорской провинщаи. 

Литологическое строение и состав пород изученныз^ разрезов 
сег.шлукско-бурегского барьерного рифа на Пашшорской площади, ух-
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Рис. 5. Схема корреляции разрезов карбонатной толщи 
франского яруса Харьягинского местороадения. 

Условные обозначения на рис.II. 



41 
тинского барьерного рис̂ а на Юшю-Тэбукскои площади также свиде
тельствует об их рисооБом генезисе. 

Д о л о м и т ы светло-серые, серые, коричневато-серые, 
разнозернистые преиьтуществеино средне-крупнозернистые, обычно 
сульфатизированные. Зерна доломита ромбоэдрической ил1'1 неправиль
ной, реже полигональной форь-ш, с неравномерной упаковкой, часто 
рыхлой. Иногда упаковка зерен доломита шютная, зерна прилегают 
друг к другу, либо внедряются друг в друга. Зерна долог.-шта непро
зрачные, на Южно-Тэбукокой площади часто центральные части зерен 
доломита сложены кальц1'1Том, что указывает на вторичность процес
сов долоьштизапии. Стенки каверн часто покрыты щеткаш! кристаллов 
долоктита и кальщ1та. Часть пор и каверн выполнена гипсом и ангид
ритом. На Южно-Тэбукокой площади величина отдельных линз и гнезд 
сульфатов достигает 8 см, а в скв. В 882 встречена линза ангидри
та мощностью 3 м. Б доломитах встречаются стилол1'1Товые швы, по 
которыья наблюдаются примазки зеленовато-серого и черного битуьти-
нозно-глинистого материала. Па pi'i$OByio природ^^ доломитов указыва
ет ряд косвенных признаков, в том числе реж1кты кальцита в ядрах 
зерен долор.шта и отсутствие примеси глзшистых частиц. Например, в 
пяти образца]^ рифовых долоьлитов Ю}шо-Тэ букс кой площади содержит
ся всего 0,22 - 0,48 % примеси глинистого материала. 

И з в е с т н я к и органогенные, светло-серые, буровато-
серые, коричневато-серые, иногда долоьштизированные, разнозернис
тые. Органический 1>1атериал представлен преимущественно сине-зеле-
ньШ'1 ВОДЩЮСЛЯГУЙ! , оогонияг/ш, сифониковыш и хароЕыг.щ водорослямл. 
Б шлифах описаны онколитовые известняки. Онколитк образованы об
лекающими обломю! брахиопод слотш различной структуры, которые 
условно сч1атаются проблематичными наелоенияьш, иногда с слойкаьш 
сине-зеленых водорослей. Имеются онколиты и со структурой обыч
ной для стромал1'1Тов. Форма онколитов округлая, вытянутая, сплюс-
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нутая, а также типа восьмерки. Б составе известняков часто боль
шое количество сгустков и мелких комочков пелитоморйного кальш1-
та. Эти образования преобладглот в составе ришогеиньпс известняков 
Ю;1Шо-ТэбукскоЁ шющади. Кроме водорослевых и строматопоровьв: об
разований встречается детрит раковин брахиопод, пелепипод, одно-
кшлерных шораг.шииспер и остракод. Количество органогенного детри
та Б рпфогенпых известняках невысокое. По мере удаления от рийов 
количество органогенного детрита резко возрастает. РифообразуЮЕЦ-Ь 
Г.Ш организмам!, вероятно, были строматопороидеи и сине-зеленые 
водоросли. 

Отложения, характерные для внутренних частей некомпенсиро
ванной верхнедевонской впадины, представлены, по меньшей мере, 
двумя типами фаций. Здесь выделяются типично доманиковые и дома-
никоид1-ше отложения. Доманиковые отложения залегают в основании 
некомхпенсировапной впадшш и сложены битушп-юзныш! теш-ю-серЫхШ 
и чернымл известняками, глинаш! и тжшжстшш сланцамш, часто в 
значительной степени окремненнылш. Они содержат комплекс угнетен
ной фауны, что указывает на их глубоководность. Доманикоидные от
ложения залегают на участках частично компенсированной верхнеде
вонской впадины и представлены известняками серыми и темно-серы
ми, глинистыгли, горизонтально- и линзовидно-слоистыми, с прослоя-
Mi-i мергелей и аргиллитоподобных зеленовато-серых, темно-серых и 
черных плитчатых слюдистых тшш. Из органических остатков здесь 
встречаются створю-! брахиопод, лингул, кфииоидеы, остракоды. Ком
плекс фауны показывает относительно мелкоБодщпо обстановку осад-
конакопления доманикоидных отложений, Мощность домаппковьк и до-
манпкоидны/[ отложений обычно измеряется первыг.ш десяткаш метров, 
реже до 100 м. 

Тожда заполнения впадины, примыкающие к рифам, представлены 
в различных районах различныг.ш отложенияг.ш. Вместе с тем здесь 
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наблюдаьэтся некоторые закономерности. Б пелом разрез толзци запол
нения (снизу вверх) мошю представить в следующем виде. В основа-
Ш'Ш тож;и залегает песчано-глинистая пачка (ветлосянская свита). 
Выше она переходит в карбонатно-глинистую пачку (глины, мергел!-!, 
глпШ'Ютые известняки). Еще выше наблюдается постепенный переход 
в глинистые известняки, а затем в чистые плотьше карбонаты (из
вестняки или доломиты). Разрез толищ венчается су;шфатно-долош1-
тоБоы пачкой. Это обобщенная схема разреза толщи заполнения. В 
конкретных районах в зависимости от конкретных физико-географи
ческих условий щлюутствуют лишь ее отдельные части. Так, в тол
ще заполнения сешчлз^кско-бурегской впадины на Средне-Шапкинской 
площади установлены лишь две кишшх пачки: песчано-глинистая и 
карбонатно-глишютая (Сеппо и др., 1979 ф.). Для толщи заполнения 
jicTHHCKofi палеоБпадигШ на Харьягинскок площади установлены две 
средьше пачки: гл1анистых известняков и плотных неглинистых из
вестняков (Никонов и др., 1980 ф.). для тожщ заполнения ухтин
ской палеовпадины на Юкно-Тэбукской площади, как уже отмечалось, 
установлено наличие трех верхних пачек обобщенного разреза. 

Широкое разнообразие литологичесглх разностей от терриген-
ных до глинисто-карбонатных и карбонатных пород наблподается для 
шельфоБых отложений. Тип шельфовых отложений зависит полностью 
от конкретных физико-географических условий седиментации. Глинис
тые и глинисто-карбонатные отло:кекия дорг.шровались вблизи от ис
точников сноса. Карбонатные отложешш без примеси глинистого ма
териала (Сандивейская площддь) накапливались в условиях отсутст
вия привноса терригеьшого материала. 

Полосы развития верхнефранских барьерных рифов установлены 
по материалам бзфения и сейсморазведки в пределах всех крушжх 
тектонических элементов Печорской синеклизы и в Косью-Роговской 
впадине Предуральского краевого прогиба. Ширрша полос составляет 
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2 - 5 км. По нашему кшению, барьерные рифы прерывистые, однако, 
длина отдельных массивов составляет несколько десятков километров. 
На Сандивейской площади верхнефранские барьерные рифы окайг/шяют, 
по данным МОГТ, Сандивейский палеошельсГ; (рис. 8 а), представляя 
собой подобие крупного атолла. Размеры Сандивейского палеошельфа 
составляют 60 х 25 км. Дшша отделПзЬБтх окамшшощих его барьерных 
рифов достигает 40 - 70 км, ширина 2 - 10 км. 

А.В.Соломатиным (1976 и др.) в юкной части Юкма-Печорской 
Бпадш-ш намечена полосовидная зона семщч^ско-бурегских одиноч
ны:̂  рифов внутри соответствующей некомпенсированной впадины. В 
пределах этой зоны выделены одиночные рифы на Нила!е-Омринской и 
Исаковской площадях. В действительности распространение одиночных 
верхнедевонских рифов, вероятно, значительно больше. Так, по гда-
териалам гравиразведки и электроразведки (Плякина, 1982 ф.) в 1{ы-
каель-Висовской зоне ухтинского барьерного рифа выделена серия 
аномаш-и'!, интерпретируемых, как оддночные рифы (Аресская площадь). 
По материалам сейсморазведки одиночные риеоы прогнозируются в 1о-
рейверской впадаше на Пончатинской площади (Корпачев и др.,1981ф) 
К сожалению, имеющиеся материалы пока не позволяют рассмотреть 
геологическое строеьше этих рифов и ншлетить закономерности их 
расггространения. Молено лишь отметить, что одиночные рифы, видимо, 
размещаются группам!! на подщятых участках в областях некомпенси
рованной впадины. Наличие подобных рифов можно оншдать по всему 
разрезу верхнедевонской карбонатной толщи, 

Б последнее время появляются дашше, что на Бер][нетранскш1 
рифах широко развивались фаменские органогенные банки. Морфология 
их не известна. 

2. Н и zi: н е п е р м с к и е о д и н о ч н ы е 
р и ф ы 

В связи с отсутствием дранных о нефтеносности каменноугольных 
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Рис. 8. Схема размещения верхиефранских рисов на Сандивей-
скок площади. 

а - схема размещеьшя верхнефраиских рифов; б - приьщипиальный 
схематический про;1я1ль рифогешюЕ зоны; I - изогипсы отражающего 
горизонта II (визекскиЁ ярус) м; 2 - грашшн верхнефраиских барь-
ерншс рифов по данным LTO "Печорагеофизи1:а"; 3 - поисковые и раз-
ведо^шые сквахшны; 4 - известнякл; 5 - дог.тникоидные глинистые 
известняш!; 6 - рифогениые известняки и ДОЛОГУШТЫ; 7 - залелш неф
ти Е фаненскогл ярусе; 8 - доказанный контур нефтеносности; 9 -
стратпграфические границы. 
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рифов, вопросы рифообразования в карбоне IVH не рассматриваем. 
Основное значение имеет создание модели рийообразования в ранне-
пермск^чо эпоху. Б общей концепции рифообразовашш едва ли не 
главным является вопрос о налишаи крупной некомпенсированной глз'-
боководной впадины, как источника чистой воды, кислорода, солей 
каШ'Ш, фосфора, азота, ш1зненно необходимых для организмов-риаю-
строителек. Формирование рифов, как известно, происходит, в ос
новном, в перифериршы]! частяз̂ : такой впадины и на мелководном 
шельфе, обралшшощем впадину, на участках, куда обеспечивается 
поступление чистой воды нормальной солености из гл^^^боководных 
частей моря (Кузнецов, I97I). 

Вопрос о суп1естБовапии в раннепермскую эпоху на территории 
Тпмано-ПечорскоЁ провинции такой глубоководной некоьшенсирован-
ной впадины является к настоян'ему времени дискуссионным. Извест
но, что выявление глубоководной некомпенсированной впадины произ
водится по отложениягл ее ложа, обладающим специфическимш особен
ностям'!, характерными только для них. К основным таким особеннос
тям относятся: незначительная мощность, выдержанность на значи
тельной территории, сильная глинистость ках)бонатных осадков, час
то кремнистость и битумшнозность. По гшению Г.А.Иоффе (Еременко 
и др., I98I ф.) ТИПИЧНЫМИ отложеьшями лоя̂ а раннепермской неком
пенсированной впадины являются глинисто-мергешастые породы осно
вания нийшей Перми, залегающие, как правило, на карбонатах камен
ноугольной систег.ш, и известные под названием "сезымская свита". 

К главным особенностям сезымской свиты, по данным Г.А.Иоффе, 
относятся: преобладание в составе глинисто-карбонатных (мергелис
тых) пород, в которых повсеместно присутствуют новообразования 
пирита и закисного железа; хемогенное происхождение пород; чет
кая горизонтальная слоистость разреза; сравнительно небольшие 
мощности (5 - 50 м); типичный биопеноз морского бассейна, в кото-
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ром отсутствует пресноводная ожу̂ а̂ '' чрезвычайно редко встречает
ся растите.тгьный детрит; повышенная бнтуш-шозность отложений. 

К этощ^ следует добавить распространение и хорошую выдержан
ность сезымской свиты на северо-востоке Тимано-Печорской провин
ции, в пределах Хорейверской, Косыо-Роговской и Коротаихинской 
впадин, Варандей-АдзьБинской структурной зоны, гряды Чернышова 
(рис. 9). 

Б свете изложенного характеристика пород сезымской свиты яв
ляется ТИШ1ЧН0Й для отложений, выполняьзщих обычно ложе глз^боко-
водной некомпенсированной впадины. С этой точки зрения существо
вание последней в раннепермскую эпоху лично у нас не вызывает 
согшений. Хотя отдельные исследователи, например В.И.Еременко 
(Еременко и др., I98I ш.) , напротив, доп^^скают здесь развитие 
карбонатного плато, которое подверглось крупному регионально^ 
разглБву. 

Шельфовое мелководье, располагавшееся к западу и юго-западз^ 
от некомпенсированной впадины, занимало в начале ассельского ве
ка обширщш территорию, вкжочаюшую раыоьш Денисовской, 11:ша-Пе-
чорской, Верхнепечорскон впадин, Печоро-Когшинского, Колвинского 
мегавалов, юга Хорейверской и западной части Косью-Роговской впа
дин (рис. 9). 

Большие объемы поискового и разведош-юго бурения позволили 
Еьщелить на пелом ряде площадей в разрезах скважин толид! биогер1л-
ных известняков (Багакская, Макарихинская, Салюкская, Бозейская, 
Харьягинская, Лаявожская и другие площади). Широкое развитие бпо-
герш-ibK известняков в краевой части мелководного раннепермского 
шельфа, открытого в сторону глз^боководной впадины, к сожалению, 
еще не решает главного вопроса о наличии н масштабах распростра
нения рифовых массивов. Бозмо;::но на ряде площадей, где бурением 
вскрыты биогергшые известняки, последние действительно являются 



ВУКТЫЛЬСКОЕ - ^ " ^ -1 

'( ] ^ ^ ^ - 2 
\ ^ 1 ^ - ^ -3 

м, 4 

п L йЗР - 6 к ^ - 7 

1 
• # • - 3 

II 8 II - 13 

с^о -14 
Г7—71 - 1 5 

е й -16 



51 
Рис. 9. Палеогеографическая схема ассельского века. 

1,2,3 - границы тектонических элементов (I - надпорядковых, 
2 - первого порядка, 3 - второго порядка); 4 - границы зоны раз
вития биогермных карбонатов (зоны рифообразования в раннепермс-
кую эпоху); 5 - крупные нефтяные месторождения с антиклинальными 
залежами в нижнепермских карбонатах (Усинское, Возейское); 6-круп-
ные газовые и газоконденсатные месторождения в нижнепермских кар
бонатах (Буктыльское); 7 - нижнепермские рифы в обнажениях; 
8 - площади, на которых сейсморазведкой выявлены нижнепермские 
рифы (Командиршорская); 9 - нефтяные месторождения с залежами в 
нижнепермских рифах (Салюкинское, Южно-Хыльчуюское); 10 - газо
вые месторождения с залежами в нижнепермских рифах (Интинское, 
Коровинское); II - полосовидные аномалии сейС1\дической записи, воз
можно связанные с нижнепермскими рифами; 12 - направления сноса 
терригенного 1\латериала в раннепермскую эпоху; 13 - органогенные 
карбонаты; 14 - мелководно-шельфовые карбонаты; 15 - мергели и 
глинистые известняки сезымской свиты; 16 - глины, аргиллиты се-
зымской свиты; 16 - глины, аргиллиты сезьмской свиты. 

Палеогеографические зоны: 
I - область прибрежного мелководья; П - краевая область мелко
водного шельфа (зона биогермных карбонатов); Ш - область сезымс
кой палеовпадины. 

Примечание: I - тектоническая основа спантографирована 
с тектонической карты Тт/Еано-Североуральского региона под ред. 
Б.Я.Вассермана, 1979; палеогеографическое районирование принято 
по Г.А.Иоффе (Еременко и др.,1981ф.) с уточнениями Н.И.Никонова. 
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частью рифовнх массивов, однако, доказательства это1.:у отсутству
ют Б связи с тем, что там не вскрыты разрезы околорифовых образо
ваний. 

Впервые достаточно уверенно наличие ни;шепермских рифов ус-
та1-ЮЕлено на Интинскох! площади. IIooToiviy строение ниш-юпермской 
карбонатной тожци изложено здесь достатошю подробно. В ее осно
вании залегает фаунистически хорошо охарактеризованная з а -
о с т р е н о к а я т о л щ а (рис. 10) мощностью от 75 м (скв. 
1-Инта) до 109 м (скв,17-Инта). К северо-востоку ее мощность воз
растает до 132 м (скв.14-Инта). Тож^а сложена серыш4 и светло-се-
-дшш органогенно-детритовы№1 известнякаг.ш. Органогенные остатки 
представлены членикам! криноидей, водорослягли (шамовеллы), фузу-
линида1-.1и, мелкиг.'Ш фораш1нифераш!, обломкаг-й! брахиопод. Иногда 
встречаются остракоды, редко обломки корахяов. Цементирующая мас
са представлена ьшк^розершастым хемогенным кальцитом с примесью 
дисперсного глинистого вещества. По шюгочисленным форам1НН!фера1\я 
Б заостренской толще установлены все три зоны ассельского яруса. 
По про1лыслоБо-геойизическим материалам она хорошо коррелируется 
до всем скваншнам, 

На заостренской толще залегает маломощная (7 - 26 м) пачка 
глинистых известняков с прослотт мергелей, отнесенная к с е -
з ы м с к о й с в и т е . По керновоглу материалу в скв, 3, 16-
Инта сезыглская свита сложена известнякам! коричневыгли, коричнева-
то-серыш1, иногда с красноватым оттенком, буровато-серывж, участ
кам! зеленовато-серыш!, неравномерно глинисть^ли с постепенньаш 
переходами в мергели и изБестковистые аргиллиты. Основная масса 
глинистого известняка состоит из мяакрозернистого хемогеиного 
кальц1!та и дисперсного глинистого вещества с примесью железисто
го (гидроокислы железа) ттещзла и органогенно-шлаглового детри
та. В небольшом количестве присутствуют алеЕрож1тоБые зерна квар-
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Рис. 10. Схема размещения нижнепермских рифов на 

Интинской площади. 

а - геологический профиль нижнепермских отложений; 
6 - структурная карта кровли сезымской свиты и синхрон
ных рифов. 
I - поисковые и разведочные скважины; 2 - изогипсы кровли 
сезымской свиты; 3 - тектонические нарушения; 4 - границы ниж
непермских рифов; 5 - глинистые известняки; 6 - глины и мер
гели сезымской свиты; 7 - органогенно-обломочные известняки; 
8 - рифогенные известняки; 9 - залежи газа. 
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ца, чешуйЮ"! слюды, зерна полевых шпатов, глауконита, редкие зер
на дологлита. Характерно налиш'Ю мелких конкреций пирита. Органо
генный детрит представлен обломкаш брахиопод, мшанок, членикшда 
криноидей, мелкиш! форашшиферами, спикулаш! губок. Фауннстичес-
кйх остатков, уверенно датирующих возраст отложений, не встрече
но. 

В скваШ'Шах 17, 18, 20, 21-Инта сезымская свита не установ
лена. Здесь непосредственно на органогенно-обломочных известнякш^ 
заостренской тожщ вскрыты проницаеьше известняки мощностью около 
170 м. По керну скв. 18-Инта эта проницаемая тож^а сложена преи-
MJ'̂ l̂ ecтБeннo криноидныш! и водорослевыш! известнякаг.-п! с брахиопо-
jxaim и мелкими форамт-шиперами, неравномерно перекристаллизованны-
мй. На каротажных диаграммах толща имеет характеристику, типичную 
для рифов. Весьма шшкие значения гаглма-активности по гамгла-каро-
та.щг показывают отсутствие гл:анистости в известняках. На ьфивой 
ПС против всей тожщ наблюдается к-рупная отрицательная апоглалия. 
По определениязл брахиопод средняя часть рифогеннон тожщ в скв. 
18~Инта имеет ассельский возраст. 

На рифогепной толще в сква}шна:.с 17, 18, 20, 21-лнта залегает 
г л и н и с т о - к а р б о н а т и а я то.ща сакмарского + ар-
тинского возраста мощностью 100 - 165 м. Аналоги^чные глинисто-
карбонатные отложения залегают на ОТЛОЕСННЯ}! сезьшской свиты, од
нако мощность их здесь значительно больше и составляет 265 - 407м 
Они сложены те1лно-серыш1 сильно перекристаллизованнымщ неравно-
мерно-глинистыш! известнякаг.п!, с прослояш! аргиллитов. Аргилл1-1ты 
темно-серые, неравномерно алевритистые и известковистые, с пере
ходом в мергель. Органические остатки в известняках представлены 
халцедоновыш! или кальцитовыш сшпсулагуШ губок, мелким-! форашши-
ферами, редкиш'1 криноидеяш! и остракодами. В глинистой массе рас
сеян пиритизированный растительный детрит, семена растений, об-



56 
рывки створок брахиопод, гастропод, пелеципод, •членига криноидей. 
Органогенный детрит в той ил1'1 иной степени пиритизрфован. В ниж
ней части глинисто-карбонатной толщи встречены фораьшниферы сак-
марского возраста, в верхней - артинского возраста. На кароташых 
диаграммах глинисто-карбонатная толща характеризуется повьшенныгж 
значениш.ш гамг/й-активности, что связано с высокой глинистостью, 
и недифференцированной кривой ПС, близкой к "линии глин". 

Залегание на Пнтинской площади сезымской свиты на заострен-
ской толще ассельского яруса, сло/кениой биогершшш! карбонатаг.ш, 
является весьма примечательным, так как на северо-востоке Хорей-
верской впадины, в северных областях Косью-Роговской впадины мер
гели сезымской свиты залегают на каменноугольных отлохсениях. Это 
свидетельствует о расширении в конце ассельского века сезымской 
палеовпадлны. Такое расширение продолжалось, видимо, до начала 
артинского века. Это положение подтвервдается и тем, что на Ко-
мандиршорской площади в Денисовской впадине пачка глТ'̂ ни с то-крем
нистых известняков, которую мотто интерпретировать как сезымс1{у10 
свиту, датируется как нижнеартинская и залегает на пачке биогергл-
ных известняков сакгларского яруса (рис. II). Б процессе расшире
ния сезымской палеоБпадиш в прогибание вовлекались обрамляющие 
ее области шельфового мелководья, представляющие из себя сплошное 
органогенное плато. В период прогибания органогенного плато здесь 
возникаШ'! условия для интенсивного форшрования одиночных рифов. 
Постепенное вовлечение в прогибание зоны биогерглных известняков 
определило разьшй возраст рифов в разли^^тых областях органогенно
го плато. В восточьшх областях этой зоны рослз^ рифы ассельского 
возраста (Интинская, Коровинская площади), в запа,дных областя]^ -
артинского возраста (Командиршорская площадь). С сакмарского века 
на отдельнызс участках сезымской палеовпадины началась ее компен
сация, которая к середине артинского века охватила всю территорию 
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сезьшской палеОБпадины и рифообразованию прекратилось, К концу 
артинского века палеовпадина полностью компенсировалась глинисто-
карбонатныг.ш осадками. Рассмотрениш! модель форшфования рифов 
однако не исщдочает возмохаюсти образования рифов на приподнятых 
ytiacTKa5[ вн^^тренних областей сезыиской палеовпадины. 

Зона образования рифов на Интинской площади по дагпшм буре-
Ш'1я имеет дшащ^ около 12 км. На временных разрезах НОГТ в преде
лах зоны наблюдаются осложнения сейсмической записи, ограниченные 
кШ'НЮформным̂ . отраглющигм площадками. Зти ослоишения мотто интер
претировать как несколько отдельных рифовых массивов. Иначе гово
ря, Б пределах выявленной зоны выделяются 2 - 3 одино̂ шызс рифа, 
размеры которых составляют 2 - 4 км. Неясным остается вопрос о 
форме Интинских рифовых массивов. Для рифов, раступщх в депресси-
онных областях, обычно характерны шоргш конусом вверх ( Shaver , 
1978), Это объясняется быстрым ростом рифов и весьма медленным 
околорифовым осадконакоплением. Ано1-,1алии сейсмической зашюи ана
логичной сфорьш выделены в нижнепермских отложениях на времеьшых 
разрезах по профилям МОГТ на Гюмандиршорской площади в Денисов
ской впадине. Размеры прогнозируемьпс рифов составляют 1 - 3 км. 

В Косью-Роговской впа^щне сейсморазведочным-И работакш выяв
лена полосовидная зона abioMajniH сейсг.шческой зап1аси, обраг'.июющая 
с юга и с востока в виде подковы Кочг'лесское поднятие (Романъель-
скал и Капинская шющади). Характер аномалии сейсгжческой записи 
сходен с аномалияш!, по которым выделяются барьерные рифы. В то 
же врегш не исюточено, что выявленная полоса аиомал1'1й отражает 
положение восто^шого края зо1ш биогерг.шьк известняков. 

З . Б е р х н е п е р м с к и е а л л ю в и а л ь н о -
д е л ь т о в ы е п е с ч а н ы е т е л а 

Мощная верхнепермская терригеиная толща, сложенная как мор
ским!, так и континентальныгли образованият.ж, развита по всей тер-
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Рис. II. Схема корреляции разрезов ни;шепермской карбонат

ной толпщ Командиршорской, Интинской и Сандивей
ской площадей. 

I - сезымская свита; 2 - известняки органогенно-обломошше; 
3 - известняки глинистые; 4 - дологшты; 5 - доманиковые и дома-
никоидные известняки; 6 - мергели; 7 - алевролиты; 8 - глины и 
мергели; 9 - рифогенные карбонаты; 10 - ангидриты. 
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риторпи Тшлапо-Иечорской проЕинц11и. Морские образования захваты
вают области Предзфальского краевого прогиба (Муравьев, IS72) и 
северную часть Печорской синеклизы (СлтжкоБа и др., 1967 ф.; 
Сливкова, Коновалова, I9SI 6.). В пределах большей части юга Пе
чорской синеклизы верхнепермская тожщ представлена континен-
талъньтш, преиьтущественио красноцветныг/ш отлокениягм. 

Положение позднепермских морей обусловило трн основньк на
правления стока: северное направление в сторону бореальных морей 
Б северной части Печорской синеклизы; восточ11ое направление в 
сторону Предуральского краевого прогиба в ю-/Шой части Печорской 
синеклизы; северо-западное - в северо-восточных областях Пред
уральского краевого прогиба (рис. 12). 

В связи с тем, что позднепермская суша занимала весьма зна
чительную часть Печорской синеклизы, речная сеть здесь была, по-
видимо!.!;̂ '', развита шгироко. Однако специалпзные работы по изучению 
палегеограюии поздней перми есл:1 и проводилх'ЮЬ, то они касались 
в основном выделения крупных палеогеографических едишш: морей, 
лагзш, суши (Сливкова и др., 1967 ф.; Схивкова, Коновалова, 
I98I ф.). Сведений ;i:e о развитии речно11 сети в позднепермскую 
эпоху явно недостатош-ю. Детальные фаш1альные и палеогеографи
ческие исследования проводились лишь в райопазс Воркутинского и 
Интинского угольных бассейнов. Впервые А.В.МакедоноБыг<1 (1958) 
было высказано предположение о существованпи позднепермской ре
ки для СилоБского района. БыполЕ^енное Х'.М.Ярославцевым (1962) 
литофациальное картирование межпластовых отло::!;ений, залегающих 
между угольныгж ruiacTaivUd П и Ш Воркутинского месторожцегшя, по
казало, что конкретное тело конгломератов иглеет полосовидное 
меандрирующее залегание. Г.1/1.ЯрослаЕцев счз1Тэл,что эти конгло
мераты являются отложениягЛ! потока, текущего с Палеоурала. Ана
лиз большого регионального материаяа позволил Л.Л.Хайцеру (1934) 
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Условные обозначения на рис, II. 
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Рис. 12. Палеогеографическая схема позднепермской эпохи. 

1,2,3 - границы основных тектонических элементов (I - надпоряд-
ковых; 2 - первого порядка; 3 - второго порядка); 4 - контуры 
верхнепермских морей; 5 - выявленные и прогнозируемые русловые 
долины; 6,7,8 - залежи углеводородов в верхнепермских отложе
ниях (6 - нефтяные, 7 - газоконденсатнне, 8 газовые). 
Месторождения: I - Песчаноозерское; 2 - Коровинское; 3 - Кумжин-
ское; 4 - Василковское; 5 - Хыльчуюское; 6 - Торавейское; 7 - Юж-
но-Торавейское; 8 - Наульское; 9 - Южно-Шапкинское; Ю - Средне-
серчешоское; II - Папшорское; 12,13 - Харьягинское; 14,15 - Бо-
зейское; 16 - Пыжжельское; 17 - Нитчемьюское; 18 -Печорогородс-
кое; 19 - Печоро-Кожвинское; 20 - Аранецкое; 21 - Югидское; 
22 - Лемькюкое; 23 - Северо-Вельюское; 24 - Северо-Савиноборское; 
25 - Вельюское; 26 - Исаковское. 
Палеогеографические зоны: I-область максимальной трансгрессии 
уфимского моря, развитие преимущественно сероцветных отложений 
с морской фауной; П,Ш - области низменных равнин, в казанское 
время заливавшиеся морем, развитие отложений с пресноводными и 
солоноват сводными пелециподами, остракодами, брахиоподами 
(П - область с песчано-глинисты1Л осадконакоплением, Ш - область 
с глинисто-мергелистым осадконакоплением); 1У - области поздне
пермской суши, прибрежных равнин, временами заливавшиеся морем, 
развитие красноцветных и сероцветных глин, алевролитов и песча
ников с пресноводными пелециподами и остракодами. 
Примечание: I - тектоническая основа спантографирована с карты 
Тимано-Североуральского региона под ред.Б.Я.Вассермана,1979; 
2 - палеогеографическое районирование принято с учетом материа
лов Р.П.Сливковой, М.В.Коноваловой (1981ф). 
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Б районе Боркутикекого угленосного района выделшть зону развития 
крупных позднепермсршх рек, стекавших с Палеоурала на северо-за
пад, Для Интинского угольного местороздеиня йащ^альныи анализ 
ме;1:угольнш: пачек верхневоркутской свиты был выполнен Ю.И.При-
ходько (I9S4), который такхсе показал здесь широкое развитие аллю
виальных отложений в виде полос песчаников юго-западного направ
ления с BpesoM Б иижеле-Яггоцие отложения до 12 ы. 

Для нефтеносньпс районов первые достаточно уверенные материа-
:ш о распределении верхнепермских аллювиально-дельтовкх образова
ний и приуроченности к ьшм нефтяных залекеГ! пол^^чены в результате 
поисково-разведочного бурения на Бозейскон и Харьягииском место-
роглдениях Колвинского мегавала (Никонов, Головань, 1983; Никонов 
и др., IS80 ф.). На этих месторонэдения}: верхнепернские отлох-сения 
представлены трерж толщагя!: ни;шяя (50 - 100 м) - сероцветная, 
сложенная песчаникаш! с прослоямщ глин и алевролитов, отнесенных 
по фаунистичесшш остаткам к уфимское!}' ярусу; средняя (НО -120м)-
пестроцветная, сложенная преш.г$-̂ ществекно зеленовато-серкш! и ко-
риш1еватыш1 глииаьж и алевролитаг.ш, имеющая казанский возраст; 
верхняя (20 - 190 ы) - углистая, сложенная переслаиванием серо-
цветны}: гл14н, алевролитов и песчаников, содержапщх углистые вклю
чения и прослойки, отнесенная к татарскому ярусу. Нш^больший ин
терес представляет ни;шяя сероцветная тож^а (уфимсшй ярус). Пес
чаники зф1Мского яруса серые, полиьшктовые, мелкозернистые и раз-
нозернистые, неравномерно глинистые, с неяснослоистой, иногда ко-
со-линзовидно-Болнисто-слоистой текстурой за счет тонких прослоек 
темно-серых глин, с прослоягж гравелитов и гравийной гальки 
(I - 4 см величиной). Отмечается обугленный растительный детрит 
и шлшл, встречаются конкревди пирита. В составе уфимского яруса 
уверенно выделяются и прослеживаются три пласта песчаников: Pj, 
Рр, Рщ. Характер их распространения детально изучен на централь-
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ньпс участках Возейского и Харьягинского иестороздений, где пробу
рено гжого поисковых и разведочных скважин на различные горизон
ты, а на первом еще и ряд эксплз̂ 'атационпьпс скБаш1н на нефтяные 
залеш!. 

Анаж^з карт сугл̂ трныз-: мощностей песчаников по п.яаста1л уфим
ского яруса ТЗозейского месторонздения нефти показывает, что пласты 
песчашиюв имеют четко выраженное полосовидное меандрирующее рас
пространение с шириной полос 2 , 5 - 3 км (рис. 13). Максимальная 
мощность их (15 - 20 м) приурочена к пентральным частягу! полос. 
По направлению к крашл она сокращается до полного выкияинивашш 
песчаников. Отдельные линзы их с повышенными значенияг-.ш сумгларной 
МОШ.НОСТИ мало влияют на эту закономерность. Б пределах Харьягин
ского местороздения нефти песчаники уфимского яруса развиты таюке 
в виде полос субмеридионального простирания шириной до 10 - 15км. 
Максимальная мощность (15 - 20 м) определена вдоль осевой зоны 
Харьягинского вала. К востоку и западу мощность песчаников сокра
щается, Б отдельных сквашшш: на крыльях вала пласты отсутствуют. 
Песчаники пласта Pj БЫ1слпниБаются также и в северном направлении. 

Мезду пентральныг.Е участкат.ш Воз ейского и Харьягинского мес-
торо}1{дений для уверенного трассирования пластов песчаников имею
щегося ко.я1-1честБа пробуренных поисковых и разведо^шых скваишн по
ка недостаточно. Однако, пришилая во внимание тевдекщто равномер
ного уменьшения мощностей песчаников от центра полосы к краям, 
для каждого из Еыделепны]-с пластов было прослежено наиболее воз
можное положение зоны распространения. Зтп полосы прослежены на 
значительном расстоянии вдоль осевых зон Еозейского и Харьягин
ского валов. Б частности, пласт Рп; пиотягивается более чем на 
140 км и представляет собой единое геологическое тело (рис. 14). 

Однако условия формирования песчаников в отдельных частях 
полос бы.ли резко различннг.ш. Достаточно отметить, что на Еозей-
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Рпс. 13. Схеыа распространения песчатшков пласта P-j. 

уфимского яруса на центра;а>ноы участке Возейского 
г.юстороздекия. 

I - границы распространения песчаникоБ пласта Pj ; 2 - лзипаи рав
ных сушларных мощностей песчаников, м; 3, 4, 5 - сква-шш (3 -
эксплуатационные, 4 - поисковые, 5 - разведочные). 
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ской площади в песчаниках уфимского яруса встречены пресноводные 
остракоды и пелециподы, в то врегля как на Харьягинской площади в 
тех se пластах-многочисленные брахиоподы, что указывает па суще
ствование здесь морских условий осадконакоплекия. В первом случае 
при реконструкц1Ш палеогеографических условий осадконакопленш 
выявлены врезы песчашшов в нижележащие глины и алевролиты до 25м 
гл^гбинои (рис. 15 а ) , свидетельствующие о наличии аллювиальных 
дол1!н; во втором - врезы в нижеле'ясащие отложения отсутствуют 
(рис. 15 б). 

lis вышеизложенного следует, что по территории Бозекского 
вала в уфимское время протекала крупнэл древняя река (Праколва) 
со СП0К0ЙНЫ1Й равнинным течением. Поэтому песчаники русловой доли
ны хотя и плохо отсортированы, но содержат преимз^ществешю мелкие 
и средние зерна, лишь иногда здесь встречаются гравийная галька и 
гравелиты. Слоистость песчаников преик'1ущестБенно неясная и линзо-
видно-Болш'Ютая, лишь в отдельных прослошс косо-волнистая. Б со
ставе песчаников преобладают полевые шпаты (24 - 3I/i), кварц (24-
31 %) и облом1Ш кремнистых (19 - 30 %) и осадочньсс (14 - 18 %) 
пород. Содержание тяжелой тра1щиц обычно невысокое (0,02 - 2,7%), 
шшъ в единичных образцах до 17 %, большая часть представлена 
аутигепным пиритом (29 - 87 %) и шшп-хелью (до 43 fa). Отмечается 
нали^ше прослоев песчаников, обогащенных ильменитом, 1\1агнетитом, 
гематитом. 

Пески, отложенные на Харьягинском валу, возможно представля
ют собой устьевой бар, вытянутый в направлении мелководного моря 
от предполагаемой палеодельты, как это показано для 1Дарковского 
и Ярактинского месторождении в Иркутском нефтегазоносном бассей
не (Данилкин, 1980), либо является подводной частью палеодельты, 
как предполагает Ф.Т.Яншина (I98I) для мезозоя Западно-Сибирской 
плиты. Последний вариант мы считаем наиболее приекиегшм, учиты-
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Рис. .14. Распространение песчаников пласта Pm уфимского 
яруса в центральной части Колвинского мегавала. 

1 - изогипсы кровли песчаников пласта Рщ и его аналогов,м., 
2 - залежи нефти в пласте Рщ; 3 - границы распространения пес
чаников пласта Рщ; 4, 5 - сквалшны (4 - продуктивные, 5 - не
продуктивные) . 
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вая мелководность ycJnMcicoro моря. Аналогичный вьшод о том, что 
песчаюпси уфимского яруса на Харьягинскон площади дорьшровались 
в подводно-дельТОБОЙ долине, сделала Е.0,̂ 1ал1.1шева (1983). По ее 
мнению дельтовая долина размещалась в пределах северной части 
Колвинского мегавала от Харьягинском до Хыльчуюской площади. 

На границе море-суша мевду подводной дельтой и русловой до
линой, вероятно, существовала надводная дельта, где наблюдались 
максимальные мощности песков. Для пласта Рщ областью надводной 
дельты, видимо, был район к северу от скванданы Ш-Возей (рис.14), 
где мощность пласта достигает 30 метров. 

Отмечается связь меноду размещением полос песчаников и совре
менным структурным планом, а именно, все пласты песчаников при
урочены к осевым зонам Харьягинского и Возейского валов. Эта за
кономерность - весьма валшый поисковьШ критерий. Иришаны мошю 
видеть в характере тектондчесшах двих^ений, максимз^м которых, на-
Ч1Н-1ая с пермского периода, приходился на осевые зоны валов. Jmi-

тывая Б целом инверсионный характер тектонических движений, мойшо 
предполагать, что в уйимское вреая осевые зоны обоих валов проги
бались. Именно к таким з^часткам зекшой коры приурочены крупные 
речные долины во все геологические эпохи (Геренчук, I960; Обедп-
ентова, 1975). 

Для всех полос распространения аллювиально-дельтовых: песча
ников уфимского яруса наблюдается "консервативная" унаследован-
ность в пяане, то есть распространеш^е полос разл1'1чных пластов 
песчаников в плане в основном совпадает. Смещение осевых зон раз
личных пластов не превышает 2 - 3 км. Эта закономерность харак
терна не толЦ)КО для песчаьшков уфимского яруса, но и в целом для 
всех песчаников верхней пергж. Такал унаследованность русловых 
дол1'1н Русской платформы отмечается рядом исследователей (Лх^чков, 
1936; Обедиентова, 1975). 
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Рис. 15. Палеогеологическпе Щ)оШш[ вкрест простирания 
русловой и дельтовой долин. 

а - врез русловых песчаников гшаста Рщ в нингелен-сащие глины на 
Бозейской площади; б - налегание подводно-дельтовых песчаников 
пласта Рщ на нижелекапще глины на Харьягинской площади. I - кри
вая КС; 2 - кривая ПС. 
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Наличие в уфимском ярусе Колвикского мегавала трех пластов 

песчаников, разделенных глиш-юто-алевролитовыш! пачкалш, позво
ляет говорить о трех тектонические пиклазс уфимского века. В нача
ле уфимского века осевая зона Возекского вала постепенно прогиба
лась. В результате образовалась Праколва, в дол14не которой накап
ливались пески пласта Pj. Береговая Л11ния в то вре1.ш располага
лась, вероятно, в районе скв, !)- 113-Возейской, к северу от кото
рой существовало мелководное море, где форш-фовалась подаодная 
дельта или устьевой бар. Общее прогибание терт)итор1П1 в дальнейшем 
обусловило заиливание речной долины и, возможно, частиш1у1Э транс
грессию моря. После послед^чоп^его общего подъема этого участка на-
шшается второй цикл руслового осадкопакопления - отло?1;:епие плас
та Рд. Береговая линия в этот момент С1яестилась к северу, в paiion 
Костюкского поднятия. К коьп-тз̂  форг.'Шрования пласта Рд наступает 
новое опускание территории. Дальнейшее воздынание области обусло
вило накопление пласта Рщ, в момент форшарования которого берего
вая линия сместилась еще далее на север, в paiioH Ошского и Ю ш ю -
Харьягинского поднятия. З'стьевой бар в это времл форг.шровался 
практически в пределах всего Харь^хгинского вала. 

В конце уфимского века произошел общий интенсивный подъем 
территории, Б результате которого море регрессировало далеко на 
север, а на Бозейской и Харьягинской площадшс накапШ'Шались преи-
Ь'Ществеыно глзшисто-алевролхатовые пестроцветные осадки временных 
потоков. Однако, и в казш-юкое врек-ш иногда восстанавливались ус
ловия для Бозро;кдения Праколвы. В частности на Харьягинской пло
щади пласты Рту и Ру казанского яруса имеют в плане полосовидное 
меандрирующее распространение в осевой части Харьягинского вала 
с шириной полос 2 - 4 км. 

Автором была проведена так?:се детальная корреляция верхнеперг/ь 
ских песчаников по скваш1нам ряда площа^дей Велью-Тэбукской (Нико-
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Рис. 16. Геологическое строение русловых песчаных 
тел на Вельюской площади. 

а ~ схема распространения песчаников пласта Р-ХУ; 
б ~ палеогеологическии профиль на конец отложения песчаников 
пласта Р-ХУ; 
в - палеогеологическии профиль на конец отложения пласта Р-Х1У; 
I - изогипсы кровли пласта Р-ХУ и его аналогов; 3 - алевриты; 
4 - глины; 5 - песчаники; 6 - карбонатные конкреции; 7 - глинис
тые песчаники; 8,9 - скважины (8- продуктивные, 9- непродуктивные). 
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нов и др., 1877 со.) и Лемыо-КраельскоЁ (Никонов и др., 1982 ф.) 
ступеней. В результате было установлено, г̂го отдельные пласты пес
чаников распространены также, как и на КОЛЕИНСКОМ мегавале, в ви
де меандрирующих полос (рис. 16 а), Глу^бина врезов составляет 
10 - 15 м (рис. 16 б, в ) . 

На Белыоской площади полосы песчаников уфимского яруса при-
урочеьш к субширотн.огу1у Южно-Вельюскощ^ прогибу (рис. 17), выра-
женноьту в современном структурном плане по ни;шепермским отложе-
ниягл. Продолжение 10на-1о-Еелыоского прогиба на востоке видно и в 
пределах Шчаю-Пашкинского вала мевду Босточно-Савиноборским и 
Северо-Савиноборским поднятияг/ш. В связи с этим следует отметить 
налиш^е уфимских песчшшков в скв. 15-СеБ.СаБинобор на lo/iaioli пе-
риклинали Северо-Савиноборского поднятия. 

На Северо-Велыоскок площади песчаники уфимского и казанского 
ярусов, как и на Белыоской площади, пхшурочены к субширотног;1у 
прогибу (Верхне-Велыоскощ), вьграженномз^ в современном структур
ном плане по отложеьшя!.! ниш-юы пермш (рис. 17). Восточное продол
жение Верхне-Белыоского прогиба также видно на Ь&чаю-Пашпипскогл 
вале ме;щ'' Ьхичаюским и Северо-Савиноборсшм поднятияг.ш. На север
ной периюшнали Северо-Савиноборского поднятия в скв. В 14-Сев. 
Савинобор выявлена пачка проницаеглых продуктивных песчаников 
уфимского яруса мощностью 15 м. 

На Ле1«1ыоской площад14, где пробурено знаш']тельное количество 
разведочных сквалшн на верхнепермсьже отложения, уверенно просле
жен продуктивный пласт песчаников Р-Ж1 в основании казанского 
яруса (рис, 18), Пласт Р-ХП развит в виде меандрируищей полосы 
северо-восточного простирания шириной около 2 км, прослежен сква-
ншналщ Б длину на 15 км. В западной части Лемьюской площади в 
1978 - 79 г.г, были проведены высокотошше гравиразведочные рабо
ты. Сопоставление материалов бурения и данных гравиметрии показа-
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Рис. 17. Прогнозная схема распространения верхнеперыских 

песчаников на Белыо-Тэбукской ступени. 

I - изогипсы кровли карбонатов нижней пехэгли.м; 2 - предполагае-
гше грашшы зон распространешш верхнепе^оглских песчаников; 3 -
верхнепермс1ше залелш нефти; 4, 5, 6 - сквал'лны (4 - непродук
тивные, 5 - с неситепроявленишяи из верхнеперыских песчаников, 
6 - прод^^ктивные), 



79 

ло, что зона распространегшя песчаников пласта Р-}51, выделенная 
по данным бурения, совпадает с полосой шниг,1унов поля силы тяжес
ти (рис. 19). Авторы отчетов о гравиметрических работах (Максимо
ва, 1980 ф) связывают полосы отрипательных полосовидных аномаяип 
третьей производной поля силы тянсести с существованием в фунда
менте узких линейных грабенообразных прогибов. По нашеглу ьшенню, 
таю^е пргогибы мог.яи контролировать положение русловых долин в 
плане. 

На ИраельскоЁ площади по данным гравиметрии (Максимова, 
I98I ю.) также, как и Лемьгаской, выделена узкая субмеридиональная 
полоса шшил^^мов третьей производной силы тяжести. В пределах 
этой полосы может быть прогнозировано продолжеьше полосы песчани
ков пласта Р-ХП, прослеженной на Лемьюской площади. Северо-вос
точное продолжеьше полосы развития песчаников пласта Р-ХГ1 вероят
но з'ходит на Исаковскую площадь, где также выделены продз^ктивные 
песчаьпши ограниченного распространения в основании казанского 
яруса. 

Таким образом, в делом выделенная полоса развития песчаьшков 
пласта ?-Ш на Лемью-Ираельской ступени оконтуривает с запада и с 
северо-запада крупньпй по площади малоамплитудны;": Ле1^ю-11раельскйй 
свод (рис. 18). Существует, наверное, не одна полоса песчаников, 
а разветвленная система соединяющихся вместе полос. 

Ширина полос развития верхнепермски}: песчаников, выделенные: 
в пределах ЛeIvIью-;ipaeльcI:oй и Велью-Тэбукскон ступеней, составля
ет 1,5 - 3 км. Длина прогнозируемой полосы песчсишков пласта P-SI 
на Леьгью-Ираельской ступени составляет около 50 км. Полосовидное 
распространение песчаников, меандрирование их в плане (рис. 16а), 
небольшая ширина полос при знаш1тельиой протяженности, резкая ла
теральная невыдержанность пластов вкрест простирания полос (рис. 
16 б, в) свидетельствуют о форьшрованин верхиепермских песчаников 
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Рис. 18. Схема распространения песчаников пласта Р-ХП 
казанского яруса на Лемью-Ираельской ступени. 

I - изогипсы кровли пласта Р-ХП и его аналогов; 2 - залежи нефти 
в пласте Р-ХП; границы распространения песчаников пласта Р-ХП; 
4, 5 - скважины (4 - продуктивные, 5 - непродуктивные). 
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в русловых долинах при заполнении ш: аллювиальныгл! осадкаьш. На 
а.ял1овиальныЭ характер форглирования песчаников указыт,ает ташке их 
лит слоги че екая характеристика: разнозерн]1Стость песчаного матери
ала при общем преобладании глелкозериистыис фракцией; наличие косых 
слойков и Л1Ш30БИДН0Й слоистости (з?глк косой слоистости иногда 
достигают 20°); преобладание в основании пластов более грубозер
нистого материала, а иногда да^е гравийной rajcbiai и гравелитов. 
Серычт и зеленовато-серый цвет песчаников указыг.8:от на седиглента-
щио Б субаквальньпс условия:!, в то вреь.та, как втяещающие выше- и 
ни;"ележа!цие породы (глиьш, алевролиты, плотные глтпютые песчани
ки) характеризуются различныг.ш оттенкаг.ш красно-бурого и коричне
ватого цвета, что характерно для субаэральной обстановки. Сильная 
окатанность устойчивьис мн-хералов (гранат, циркон, тзфма^шн) пока
зывает значительную удаленность от источников скоса. 

Таким образом, своеобразная литологпческая характеристика 
верхнепермских песчаников и специсрический характер их площадного 
распространения свидетельствуют о развитии в позднеперис1-;:3̂ ю эпоху 
на территории Белью-Тэбукской и Лемью-Ираельской ступеней развет
вленной сети аллюБиалышх долин субширотного направления, в кото-
T)mi форшгроваЖ'ЮЬ песчаные отложения, заполнившие после гшого-
кратных перег'швов весь объем долин. Сток воды происходил с Тимана 
в направлении к Берхнепечорской впадине йредуральского краевого 
прогиба, которьш в это вре1«ш испытывал сильное прогибаьше и в пре
делах которого происходило накопление сероцветных терригенных 
толщ, пo-видимoIvIЗ^ в крупных пресноводных водоемхах. При впадении 
рек в эти водоемы дол/шы были уоргшроваться дельтовые тол1ци, ко
торые без согжения выявятся при целенаправленные поисковых pa6oia:{. 

Приуроченность аялювнальных долзп-! к пониЕеннытм формам струк
турного плана по шпшепермским отло̂ хениягл может объясняться унас-
ледованностью тектонических движений и преобладанием здесь устой-
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Рис. 19. Сопоставление данных бзфешш и полевой геофизмю! 

на Ле^тыо-^далоперской площади. 

I, 2, 3, 4 - значения поля третьей производной силы тяжести 
(I - менее Mniyc 40; 2 - от Ш'Шус 40 до 0; 3 - от О до 40; 4 -
более 40; 5 - скваш-шы, в которых песчаники пласта Р-Ш отсут
ствуют; 6, 7, 8 - сквайшпы, в которых выделены песчашпш пласта 
^ХП ^̂  ~ ^̂ ^̂ "̂  обводнен иш1 приток не пол:̂ ''чен, 7 - полз'чены при
токи нефти с водой; 8 - получены притоки чистой нефти); 9 - ано
малии типа "залеГьЬ" по даньшм электроразведки; 10 - границы рас
пространения пласта Р-щ русловылс песчаников с учетом материа^яов 
геофизики. 
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чивого прогибания, начиная с позднепермской эпохи и по настоящее 
время. Учитывая единый тектонический контроль при формировании 
аллювиальных долин в течение всей позднепермской эпохи, по-види
мому, положение разновременных позднепермских долин в плане в 
пределах одного и того же структурного элемента в целом будет сов
падать . 

О б щ и е в ы в о д ы 
Установлено, что в е р х н е д е в о н с к и е б а р ь 

е р н ы е р и ф ы окаймляют систему верхнедевонских некомпенси
рованных прогибов и отдельные поднятия внутри некомпенсированных 
прогибов. Первые сформированы на краях шельфового мелководья и 
имеют в основании карбонатно-глинистые породы предыдущего этапа 
компенсации палеовпадины. Вторые сформированы при отсутствии, 
либо во время слабых проявлений этапов компенсации и расположены 
непосредственно на породах глубоководного образования, синхронных 
с более древними рифшли. Барьерные рифы, по-видимому^ прерывно-
линейные, длина их составляет несколько десятков километров (на 
Сандивейской площади 40 - 70 км), высота 200 - 400гл. В редких 
случаях последующий риф может налегать на предыдущий. В этом слу
чае высота рифа может достигать 800 м (скв. Ш 90-Средне-Шапкинс-
кая). В семилукско-позднефранское время нa^лeчaeтcя три этапа форми
рования рифов (семилукский, сирачойский и ухтинский), которые 
разделены двумя этапами накопления толщ частичной компенсации 
некомпенсированных прогибов (мендымский и усть-ухтинский). Выяв
лено, что в процессе своего развития барьерные рифы могли испы
тывать перерывы в росте. В результате этого в комплексе отложе
ний, относимых к барьерному рифу, выделяется до трех отдельных 
рифовых тел, разделенных маломощныгли глинистыми пачками. Таким 
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образом, барьерньШ риф может состоять из одного рифового тела 
(сеш1лукский риф на Средне-Шапкинской площади), ш ш быть двух 
(ухтинский риф на 10шю~Тэбукской площадаО или трехчлешшм (сира-
чойсгшй риф на Пашшорскож площади). 

По литологическощ составу в рифе выделяются две зоны: внеш-
11яя, сложенная преимущественно вторичныгли 1фисталлическиьж доло-
Ш'1тами, и внутренняя, сложенная органогенно-обломочны1ж известня-
KaiviH. К внутрехшей зоне рифа прикшкает зарифовая зона, представ
лявшая собой мелководный шельф. Здесь развиты известняки и мерге
ли (вблизи от источников сноса терригенного материала) или слабо 
гшшйстые, но очень плотные известняш! (вдали от источников сноса 
терригенного г.ттериала). Мощность толщи шельфовых известняков 
меньше, чем высота соответствующего ей рифа, но разшща относи
тельно небольшая (до 20 - 40 %), 

Отложения внешней зоны барьерного рифа переходтлт в относи
тельно маломощные (обычно менее 100 м) глубоководные доманиковые 
(залегающие в основашаи некомпенсированной впадины) и доманикоид-
ные (залегающие в основании частично когшенсироваш-юй впадины)от-
ложеш^я. На доглаьшковьпс (домашшоидных) глинисто-карбонатных от
ложениях залегают обычно карбонатно-гл14нистые отложения тожщ за
полнения, которые непосредственно примыкают к барьерному рифу и 
выклиниваются на его гребне. Резкие отличия рифогенных карбонатов 
от замещающих их карбонатно-глинистых отложений nosBOJDiroT уверен
но выделять их по материалам прогшсловой геофизики. 

Проведенные исследования позволил!-! 1гредлош1ть модель форг.ш-
рования н и ж н е п е р м с к и X р и ф о в Тимано-Печор-
ской щ)овиншш. Палеогеографическая обстановка на^шла раннеперм-
ской эпохи характеризовалась налиш-ieM обширной некокшенсированной 
сезымской палеоЕпадины. Зшюжение впадины произошло, возмошю, в 
позднекаменноугольную эпоху. Б краевой части ше„тп,фа форгжровалась 
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об1шрная зона биогергшьпс образований, занимающая области совре
менных Денисовской, Большесынинской впадин, Колвинского ыегавала, 
lOTxHRx частей Хорейверскои и Косыо-Роговской впадины, а также вос
точной части Берхнепечорской впадины. Б течешю раннепермской 
эпохи происходило постепенное расширение сезымской палеовпащшы 
и вовлечение в прогибание зоны бпогергтых образова1Шй. Б момент 
прогибания Б этой зоне происходил интенсивный рост одиночньпс ри
фов. Постепенное вовлечение в прогибание зоны биогершшх образо
ваний определило разный возраст рибов в различных ее областях, Б 
восточной части росли 1)ифы в ассельское времл (Интинская, Коро
винская площади), в западщой части - в артинское врИ'Ш (Командир-
шорская площадь). В течение сакмарского и артинского веков сезым-
ская палеовпадина полностью компенсировалась глинисто-карбонатны-
1Ш осадкш.'Ш, что привело к прекра111еш1ю рифообразования. 

Нилшепермск1'1е рифы сложены хфиноидныьш и водорослевыг.ш из-
вестнякамш. Высота рифов достигает 170 метров (Интинская площадь), 
длина по данным бурения и сейсморазведки 1 - 3 км. Одновозрастны-
МЕ! аналогаш! рифогенных известняков явлшэтся часто битуминозные 
и кремнистые известняки и мергежа сезымской свиты мощностью 10 -
60 метров. На последних залегают глинистые губковые известняки 
тол[ци заполнения сезымской палеовпадины. ;.1ощность этой тожщ 
обычно превышает высоту рифов. Таким образом, глинистые извест
няки толщи заполнения не только выполняют межрифовые области, но 
и частично перекрывают caiv® рифы. Поэтому в современном структур
ном плане шгжнепермские одиночьше рифы в виде структур облекания 
лз̂ бо не выражены, либо выражены очень слабо. 

В результате проведеннызс исследований впервые для Тимано-
Печорской провинЩ'П! выделены в е р х н е п е р м с к и е 
а л л ю в и а л ь н о - д е л ь т о Б ы е п е с ч а н ы е 
т е л а . Нш^более детально аллювиально-дельтовые песчаники изу-
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чены на Возейской и Харьягинской площадях Колвинского мегавала. В 
уфимском ярусе установлено нал1'1Чйе трех полосовидных меандрирую-
щих пластов песчаников, залегающих друг над дрз^ом, каадый из ко
торых был сформфован Б аллювиально-дельтоБой долине. Пласт Рщ 
(верхний из трех пластов уфимского яруса) распространен в плане в 
виде меандрирующей полосы длиной около 140 км, шфиной 2 - 5 гал в 
русловой части (на Возейской площади) и до 10 км в подводно-дель-
тоБой части (на Харьягинской площади). Г/1аксимальная мощность пес
чаников (до 30 метров) приурочена к осевой части полосы, в направ
лении к краевым частям полосы мощность песчаников постепенно со
кращается до полного выкш^нивания пласта. В русловой части пласт 
песчаников врезан в подстилаюпще глины и алеБрол1'1ты. В подводно-
дельтоБой части пласт Рщ залегает плащеобразно на подстилаюп^их 
глинах и алевролитах. 

В течеьше усТхимского века обшшные кратковременные трансгрес
сии моря обуславливали исчезновение рек и прекращение накопления 
песков. При последующих регрессиях вновь создавались речные доли
ны, в которых снова накапШ'Шалксь пески. При этом отмечается 
унаследованность решшх долин в плане. Б казанском веке береговая 
линия сместилась на север Колвинского мегавала, в результате че
го в пределах Возейской и Харьягинской аяощадей форьшровалзюь 
только русловые образовашш. 

МеандрируюБще полосы русловых песчаников выделены также па 
Лильюской, Вельюской и Северо-Зельюской площадя}: в Ю}Шой части 
Ижг/1а-Печорской впадины. 

В современном структурном плане по 1фОЕле Ш'кшепермских кар
бонатов в районах со спокойным унаследованным с раннепермской 
эпохи тектоническим развитием (во впадинах) аллювиачьно-дельтовые 
систелш тяготеют к прогнутым зонам или огибают крупные полонштель-
ные структуры. В районах с инверсионным тектоническим развитием 
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аллювиально-дельтовые системы приурочены к осевым зонам валов. 

i m M ш. ГЕОФ:©^ПЕСК1Е KPHTEPIT::! ЖЦГБЛЕНШ РЙФОБЫХ И 

Ажаовжльно-ДЕльтовых irpiipojuex РЕЗЕРВУАРОВ 

Прогноз залежек нефти и газа в рифовых и аллювиально-дельто-
вых природаых резервуарах в основном сводится к прогнозированию 
самих резервуаров, то есть к установлению зон нефтегазонакошшния. 
Палеогеографические, Л1'!Толого-фацйалы1ые и тектоничес1ще критерии 
прогноза частично рассмотрены в главе П, Литолого-фаш'1альнып и па
леогеографический анализы обычно проводятся по керновым материа
лам, количество которых, как правило, всегда очень ограниченное. 
В большинстве сквашш керн в необходимых для выделения фашзально-
ограниченных щЛ'фодных резервуаров интервалах вообще отсутствует. 
Б то же врегля имеются материалы, которые детально и полно освеща
ют все разрезы скважин. Это материалы проьшсловой геофизики. Оьш 
могут когяпеисировать недостаток керновых ^материалов при фапиаль-
ном анализе, что позволяет широко хгоименять их для выделения ри
фовых и аллювиально-дельтовых природных резервуаров. Достижения 
полевой геофизики (метод ОРТ, высокоточная гравиразведка и элект
роразведка) позволяют на современном этапе выделять соответствую
щие физические anoMajniH, связанные с рифовыш! и аллювиально-деяь-
товыш! природныш.'! резервуараг.'Ш. Гюэтому в данной главе рассмотрен 
когшлекс геофизических к'ритериев щюгноза, позволяющим перейти 
непосредственно к методам поисков и разведки залежей УВ в рифовых 
и аллювиально-дельтовых природных резетшуаразс. 

I . В ы д е л е н и е р и ф о в ы х р е з е р в у а 
р о в п о м а т е р и а л а м п р о м ы с л о -
в о й г е о ф и 3 и к и 

Основой, позволяющей выделить и прогнозировать рифовые резер
вуары по материалам промысловой геофизики, является резкое лито-
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логическое различ1:1е рифовых, шельсровых, депрессионны:с и предфифо-

Еых толщ. 

Сравнение гфог.шслово-геофизичесвшх характеристик более чем 
100 рифовых разрезов показало, что наиболее характерной для рифов 
является так называемая "ванна" ПС (рис. 20, 21), то есть крупная 
(до 50 - 100 г.шлливольт) отрипательная аномалия на кривой ПС про
тив всего рифового разреза, характеризующаяся очень слабой диф'фе-
реншфованностью. Наличие "ванны" ПС и ее слабая расчлененность 
связаны, вероятно, с высокой трещиноватоетью и с ьшкропористостью 
жесткого рр1шового каркаса, обеспечивающих хорошую гидродинамичес
кую связь всех пористых зон рифового резервуара. ДисТйеренпия кри
вой ПС иокет наблюдаться в случае поэтапного роста рифа (рис. 6) 
ил1'1 в зоне перехода к шельфовым известнякам. Прилегающие к рифу 
шельфовые известняки и отложения толщи заполнения являются непро-
юшаеьед'Ш, поэтом;̂ / "ванна" ПС здесь отсутствует. Исключением из 
правила является налич1'1е отрицательной аномалии ПС для плотных 
шельфоБЫх известняков ухтинской свиты на Харьягинской площади.При
чина этого явления не ясна. Ломаниковые (доманикоидные) карбонаты 
характеризуются обычно отсутствием отрицательных аномали!! ПС, но 
Б отдельньп: скваншнах такая аномажш наблюдается .для пластов, ха
рактеризующихся, вероятно, повышенной трещиноватостью. Однако,рез
кие различия мощностей рифовых в ГЛЗ.''6ОКОБОДНЫХ карбонатов позволя
ют надежно их различать. 

Примечательныьш дяя рифов являются 1фИБые ТК и ЕТК (рис,20). 
Кривая ТК характеризуется весьма нпзкиг/Ш значенияш! интенсивности 
гамла-излучения, показывая отсутствие в разрезе глинистых карбона
тов, появление которьЕС наблюдается только при перерывах в росте 
рифов. Прилегающие шельфовые и глубоководные отлоксешш и отложе
ния толщи заполнения характеризуются повышенным! значениям-! гашла-
актиБности за счет повышег-шой глинистости. Псктаочение составляют 
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Рис. 20. Т и ш электрометрических и радиометрических кривЕк 
для разшачных г1)аЩ'1й карбонатной толщи саранского 

яруса. 

Условные обозначения на рис. 21, 
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Рис. 21. Типы электрометрических и радиогяетрических 1фИБьпс 

для различных (Ьэлшй ыи>шепермской карбонатной 

толщи. 

I - 1фивая КС; 2 - кавернограшла; 3 - кривая ПС; 4 - кривая ГК; 
5 - кривая НТК. 
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шельшовые карбонаты Сандивеиской площади, которые по гамма-актив
ности не отличаются от рифогенных карбонатов, в связи с отсутст
вием в эти районы приБноса терригенного материала за счет удален
ности от источников сноса. 

На кривой КГК рифогеш1ые карбонаты отрахсаются резко повышен-
ныш! значениями наведенной гаюла-активности по сравнению с вмеща-
ЮЩИШ1 породш.;П'1. Это обусловлено высокой плотностью рифового кар
каса за исключением пористых зон и зон вын^елачивания, составляю
щих не более 20 % разреза. Последние хотя и характериззштся низки-
Ш'1 значениями НТК, но не оказьюают значительного влияния на общий 
характер кривой, 

Удельные электрические сопротивления (КС) могут быть исполь
зованы для выделения рифов лишь в тех районах, где рифы залегают 
среди глинистых пород, в основном Б ю:шы}[ и западных районах Ти-
мано-Печорской провинщн!. Здесь они выделяются резко повышенныш! 
значенияьщ КС по сравнеьшю с вмещающими отложениягуШ. В Хорейвер-
ской впадине рифы по значениям КС не выделяются среди вмещающих 
пород. Очень резко отличаются доманиковые фапии, для которых зна
чения КС достигают 500 опт и даже более. Никнепернские денресси-
он1ше породы (сезымская свита), наоборот, выделяются резко пони-
лшьшыш! значения1',щ КС (до 5 - 1 0 омм) среди вмещаюшлх отложений 
(рис. 21). 

На Сандивеиской площади для корреляшн! разнофациальных отло
жений иракского возраста успешно применены кривые акустического 
каротая^а. На кровле семилз^кско-б^фегского рифа в сквашше J\̂  9-Сан-
дивей был выделен акустический репер с резко повышенныг.ш значени-
яьш акустической жесткости. Этот репер прослежен во всех скваШ'1-
нах на депрессионных (догланиковых) сешглукско-бурегсгсих отложеьш-
ях. Применение для коррелящш кривых акустического карота^ка необ-
ходамо в тех разрезах, где шельфовые карбонаты и отложения толщи 
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заполнения характеризуются пониженной глинистостью, что опреде
ляет ненадежность применения кривых ПС, Ш , НТК, КС. 

Исходя из вышеизложенного следует, что выявление рифов 
в разрезах скважин по материалам промысловой геофизики не вызы
вает значительных затруднений. Однако прогнозирование отдельных 
рифов по материалам промысловой геофизики является более сложной 
задачей. Однозначно может быть решена только задача прогнозиро
вания барьерных рифов на уступе палеошельфа. Эта задача решается 
при наличии скважин с депрессионным и шельфовым типами разреза. 
Наличие таких скважин позволяет прогнозировать между нивли полосу 
развития барьерного рифа. Для прогнозирования как барьерных так 
и одиночных верхнедевонских рифов можно учитывать закономерное 
резкое увеличение мощности доманиковых фаций в направлении к ри
фу вблизи последнего (Никонов и др.,1978а.ф.). Однако, задача 
решается здесь неоднозначно, так как в областях сильной блоковой 
тектонической активности, как напршлер Печоро-Кожвинский мегавал, 
резкое увеличение мощности доманиковых отложений может быть обу
словлено блоковой тектоникой. 

При выделении и прогнозировании рифов по данным проьшс-
ловой геофизики основным является палеогеоморфологический метод 
корреляции (Корреляция..., 1976), который учитывает наличие пред-
рифовой топографической впадины. Это касается не только барьер
ных рифов, растущих на уступе палеошельфа, но и рифов, растущих 
в депрессионных и шельфовых областях. Основой этого метода яв
ляется учет того факта, что риф первоначально возвышается над 
окружающей областью и лишь впоследствии область заполняется 
осадками. 

2. В ы д е л е н и е р и ф о в ы х р е з е р в у а 
р о в п о м а т е р и а л а м п о л е в о й 
г е о ф и з и к и 

Материалы полевой геофизики позволяют прогнозировать место-
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положение риФов как в плане, так и в разрезе. 

Л э р о м а г н и т н ы е и с с л е д о в а н и я для 
поисков рифов в Тимано-Печорской провинщти не использовались. Из
вестно, что как прямой метод при поисках рифов магниторазведка 
применяется вообще редко. Это связано с тем, что рифы и вмещарэщие 
их осадочные породы мало отл1ачаются по своим магнитным свойствам. 
Использоваьше аэромагниторазведки может быть рекомендовано в не
которых сл^^чаях при совпадении структ^пэных особенностей рельефа 
кристаллического фундамента и его разломов с распространением ри-
фогенных образований (Закономерности..., 1979). Л.А.Гершанок 
(1977) считает, что есл1'1 рифовые массивы перекрываются тол]дей 
терригенных пород, то магнитная аномалия имеет четкий шшимум над 
сводом массива. Такая картина распределения магнитного поля наблю
дается над Дуванскиш! рифаьж в Пермском Приуралье. Максимальная 
амплитуда локальной отрицательной аномалии нач рифом соответству
ет первым десяткам гашд, ширина аномаяип определяется размераш! 
рифа. Учитывая, что никнепермские рифы Тимано-Печорскоп ггровинции 
перекрьшаются карбонатно-глганйстыж! породами, имеется теоретичес
кая возможность их выявления аэромагнитныш! методаг.м. 

П о м а т е р и а л а м э л е к т р о р а з в е д к и 
установлена возмояшость выделения барьерных рифов по праТшлям БЭЗ 
по вел1'1Ч1'П-1е коэффициента анизотропии (Плякина и др., 1982 ф.). В 
зоне развития рифовых карбонатов значение коэ(1йиц1'1ента анизотрошш 
превышает 2, в зарифовой и предрифовой зоне значения коэффициента 
уменьшаются. Аномалиям коэф^жциента анизотропии отвечают слабоин
тенсивные максик(1умы cyMi'viapHOH продольной проводимости. 

На профилях ВЭЗ бассейновый склон рифа отмечается резким 
уменьшением каяс̂ т-цихся сопротивлений. Участки пониженного сопротив
ления зафиксированы и в зоне максимальных мощностей рифовых обра
зований, что может указывать на характер их насыщения. На Западно-
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Тэбукском месторождении, по методу ВЭЗ, в контзфах залешу установ
лен hmimi![yiA ка^лущихся сопротивление интенсивностью в 220 % с чет
кими градиентныш зонаша на ВНК. Б пределах шлшщ/иа кажущихся 
сопротивлений над рифом выделен локатЕьный максигу1з̂ м ка:---;у1цихся со
противлений интенсивностью в 30 % столбообразной формы. Данные 
электроразведки могут быть использованы для уточнения контуров 
выявленных риюов. Интересно отметить, что И.Г.Плякиной и др.(1982р) 
на севере исследованной площади (Аресская площадь) выделен учас
ток возмош-юго развития одиночныз-с Берхнедевоне 1ШХ рифов. Вместе с 
тем следует подчеркнуть, что без комплексирования электроразведки 
с другиьш геогоизическШ'.щ методами или с бурением задача прогнози
рования размещения рифов решается неоднознаш-ю. 

Г р а в и м е т р и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я 
занимают второе место после сейсморазведки irpi поисках рифов. Ано-
машш силы тя/кести возникают в результате уплотненности надрифо-
вых и пририфоБых образований из-за сглтия >!{естким каркасом рифо
вой постройки. Барьерный риф проявляется в гравиташюнном поле 
цепочкой 1.1алоинтенсиБкых MaKCHLiyMOB (до 0,5 г/тл.) изоморфной фор-
г.'И. Достаточно четко барьерный риф проявляется в вдде цепочки 
аномаж'Пй производных силы тяжести, в частности положительных ано
малий третьей производной силы тшсести. По материалам бурения на 
Юшю-Тэбукской площади (Никонов и др., 1978 а.ф.) последхше могут 
отражать уплотненную зону перехода от шельфовых к рифовым образо
ваниям. 

Максимова СИ.(1982 ф.) отмечает, что в пределах развития 
рифа гравйташюнное поле имеет более изрезанны!! характер, чем над 
другшли геологическигли объектакщ. 

Материалы высокоточной гравиразведки в комплексе с электро
разведкой, таким образом, позволяют в Тимано-Печорской Щ)0БИНЩ1И 
достаточно уверенно выделять рифы. Вместе с тем для более надеж-
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нон интерпретации полученных глатериалов необ]содима опора на сейс-
шческие профили и сква^шкк. йще лучше результаты может дать от
браковка выявленных граБиразведош1ых аноглалий 1летода11И сейсглораз-
ведки. 

С е и с LI о р а 3 в е д о ч н ы м и р а б о т а ivi и IVIOI'T 
получены наиболее ценные результаты, особенно в тех сл^'чаях, когда 
профили была ориентированы строго перпендикулярно цростирашио ри
фового барьера. 

По результатам сопоставления материалов глубокого бурения с 
материалам! 1Л0ГТ установлены поисковые признаки погребенных барь
ерных рифов. На времегшы:]^ разреза::̂  Ш Г Т , по выш'ележащим горизон
там в зонах распространения рифов наблюдаются антиклинальные пе
регибы аг.'ШлитудоЁ 30 - 50 мс, соответствующие краевой зоне рифо
вого барьера. По нижележащим горизонтам, на временных разрезшс, 
этим зонам соответствуют ло/шые антиюгинальные перегибы амплиту
дой 15-30 мс. Образование антих̂ ЛЕЛнальньос лоткных перегибов в зоне 
барьера происходит за счет сокращеьшя времени прохо/кдения волн че
рез краевую зону (пористую, кавернозную и закарстован11ую) барьер
ного рифа по сравнению с вмещающишл породакш. Горизонты Ш^,Ш^Й Ш , 
непосредственно несушде информацию о верхнедевонскои части разре
за и стратиграфически приуроченные соответственно к подошве задо11-
ского горизонта фаменского яруса, подошве карбонатных отложений 
ухтинской свиты и подошве семилуксюхх отложений, в зонах развития 
барьерных рифов резко меняют характер прослешшаемости. Б шельфо-
вой, рифовой и депрессионнои зонах горизонты Ш и Ш просленшва-
ются уверенно. По мере приближения к краевой зоне барьера, к зоне 
максимальной мощности рифогенньпс отложений со стороны лагунных 
отложений приршцение времени ме:л̂ '- горизонтами Ш^ и П1 увеличива
ются с 40 мс до 160 - 170 мс. В зоне глубоководного свдюна гори-
зонт Ш^ перестает следиться, на временах просленшвання горизонта 
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Ш*̂  наблюдается сложная клинофорг-ллая зашюь, выполаШ'Шающаяся к 
глубоководным отло'дения1л. Появляются неяротякенные оси синфазнос-
ти, круто наклоненные, которые так̂ е̂ выполаживаются к пентру глу
боководной впадины. Отмечаются также следующие особенности волно
вого поля: сникение качества прослешшаемости отражающих горизон
тов в выше и ши-хеленсащих частях разреза; появление на временных 
разрезах МОИ' слабых дугообразных осей синфазкости, характерных 
для дифрагированных волн; осло?шение волновой картины в рифовой 
зоне низкочастотныгли, нерегулярным'! волнаг;ш-поыехами. 

Таким образом, на основе проведенного комплекса работ наме
чаются слел;зчощие основные поисковые признаки: 

1. Барьерный риф четко фиксируется на временных разрезах 
Бкрест простирания рифов: клинофоршшм залеганием отравсающих го
ризонтов в зоне перехода от рифа к фаш1ям глз^боководного сшюна; 
осло]шенноы сейсшической записью в зоне перехода от рифа к шель-
фовым фашиям; беспорядочной сейсшческой записью иш! отсутствием 
отражений в зоне распространения рифовых фатдий; зшеличенной мощ
ностью отложений мезду отрагкающими горизонтагли, залегающим! ниже 
и выше рифа, 

2, Положение гребня барьерного рифа отражается в структурном 
плане по облекающем отложенишл в виде узкой ( 2 - 3 км) полосы, 
приподнятой на 20 - 50 м над зонаш4 распространения шельфовых и 
глубоководных отложений. 

3. Цепочки различных аномалий силы тя}кести и ее производных, 
приуроченные к зоне распространения барьерного рифа, отра^сают уп
лотненную зону перехода от шельфовых отложений к рифу, либо уплот-
ненщпо надрнфов\г[о зону. 

4, Барьерный риф отражается по электроразведочным материалам 
поЕыгаенныгля значенишж! коэсэфиш!ента анизотропии, слабоинтенсивны-
ми максимз'глами сук^ларной продельной ироводиглости, максишмш.ш ка-
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жущегося сопротивления. 

На сегодняшшдй день еще детально не изучены поисковые приз
наки одиночных рифов. Сейсмические аномалии, предполодштельно от
ражающие одиночные рифы, характеризуются: клиноформным залеганием 
отратхающих площадок на гранипах аномалий; конусообразной формой 
аномалий; беспорядочной сейсьгаческой записью внутри аномалии. 

3, Ф а п и а л ь н ы й а н а л и з п л а с т о в 
п е с ч а н и к о в в р а з р е з а х с к в а -
S и н п о м а т е р и а л а м п р о м ы с л о в о-
г е о ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 

Проблемл трассирования береговых: лшш& позднепермских морей 
является основной при литолого-фадиальном и палеогеограаяшеском 
анализе верхнепермских отлонений. Стандартные приег.ш л1'1толого-
фапиального, палеогеографического анализа требуют широкого исполь
зования кернового материала. Однако, наибольшая часть поисковых и 
разведо^шых скваншн, закладщваемых на глубокие горизонты, прово
дилась по пермским отложениям без отбора керна и л:.1шь небольшое 
ч1'1сло сква^шн пройдено с незначителышм отбором керна. Таким об
разом, применеш-ie стандартной методики для трассирования берего
вых Ш'Ший позднепермского моря часто является невозмоншым в связи 
с отсутствием достаточного количества кернового материала. В то 
же время во всех пробурех-шых скважинах по всеглу разрезу имеются 
материалы проглыслово-геофизических исследований. Наличие только 
такой информации обусловило постановгсз? проблегш возможности ис
пользования ее не только для корреляции отложений, но и для лито-
лого-фациального анализа. Проведенный анализ кривых наиболее рас
пространенных методов каротажа (ПС, КС, ГК, 1П?К) в районах Мангы
шлака, Поволжья и Западной Сибири показал, что при изучении тер-
ригенных песчано-глинистых толщ наиболее полная геологическая ин
формация может быть получена с помоидао кривых ПС (Мурогщев, Пет-
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рова, 1979). Остальные методы используются в качестве вспомога
тельных. лА.нал1'1з керноЕого материала песчаио-глинистых отложений 
средней юры ^лангышлака и валанншнских отложений Западной Сибири 
показал, что крршые ПС отражсиют, главным образом, содержание в 
породе тонкодисперсного гл1анистого материала. Наличие связи ме;зду 
относительной агашштудой ПС и относительной глинистостью, характе
ризующей степень заполнения пор глинистым материалом, отмечалось 
Б.Ю.Вендельштейном (1966), В.А.Долицким (1966) и друпами исследо-
вателяг^ш. Для Мангышлакеких местороадешп! сопоставление этих па-
раглетроБ проводилось л.П.Долиной (ЕНИИнефть), Н.Б.Манчевой {litEl 

и Ш ) , Е.П.Яр1ШН0й. Все эти исследователи отмечают существование 
корреляш^онной связи относительной' амшштуды ПС с гжпшстостью, 
Установлено, что с увеличением крупности обломочного материала 
уменьшается количество гл1П1истого материала и улз̂ 'чшаются фильтра
ционные свойства песчаных пород. Исходя из этого можно полагать, 
что кривая ПС отражает не только содержание гл1шпстого вещества в 
песчшшках, но и указывает на изменение их гранулометрического 
состава. О влиянии гранулометрического состава песчаных пород на 
результаты каротажа также отмечалось рядом шлериканских исследова
телей. Берг P.P., Дэвис Д.К. ( Berg , Davies ,1968) провели сопо
ставление диаграшл ПС глинистых песчаников месторождения Белл-
Крик с их гранулометрическим составом и сортировкой. Вишер I'.C, 
( Visher, 1965), Поттер Р.Е. ( Potter, 1967), Шелтон Д.B.(Sllelton, 
1967) показали, что форма кривой ПС меняется вместе с изменением 
гранулометрического состава песчаных образований. 

Аналогичный анализ зависимости форглы кривых каротака, от гра
нулометрического состава и коллекторсгалх свойств проведен намд для 
русловых и морских (подводно-дельтовьЕс) песчаников уфимского яру
са в разрезах скважин Бозейского месторо;эдения нефти. Для анализа 
приняты такие пласты песчаников, для которы]'1 отмечено закономер-
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Рис. 22, Сопоставление форм электрокаротаншых кривых 

песчаников верхней перми с распределением 
гранулометрического состава, пористости и 

проницаемости 

а ~ скважина В 112--Возей, русловые песчаники; б - сквашша В III-
Бозей, русловые песчаники; в - сква^шна Hi 117-Возеы, прибрежно-
MopcKide песчаники; г - сквашша Jy 34-Gев,Белью, русловые песча
ники. 
I - 1фивая КС; 2 - кавернограьтга.; 3 - кривая ПС; 4 - распроделе-
ш^е проницаемости; 5 - распределение пористости; 6 - распределе
ние гранулометрического состава. 
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ное изменение гранулометрического состава и коллекторских свойств 
Б' нащ)авлении снизу вверх или сверху вниз. 

Б резз̂ 'льтате установлено: 
1) отсутствие какой-либо закономерной связи между изменением 

указанных физических параметров песчаников и Формой кривых АК, 
ГК, НТК, КС; 

2) существование хорошей корреляционной связи мевду измене-
Ш1ем глинистости (сорающя менее 0,01 im), алевритзстости (фракпия 
0,01 - 0,1 гм) и формой 1фивои ПС (рис. 22 а); 

3) наш.1чие высокой корреляшюнной связи ше-^щ изменениш.ш 
значений проницаемости и формой кривой ПС (рис. 22 б, в); 

4) присутствие низкой корреляционной связи ме}к,цу измененияш 
пористости и формой 1фИВой ПС (рис. 22 а, б, в); 

5) сзчцествование слабо вьфаженной корреляциоьшой связи ме-я-щу 
формой каБерногра№1ы и изменения1.П1 гранулометрического состава и 
коллекторских свойств пород. 

Таким образом, полученные результаты в целом согласуются с 
выБодаш! перечисленных выше исследователей о том, что форма кри
вой ПС отражает распределение дисперсного глинистого и алевритис-
того материала в песчанике. Физически это легко объяснимо, так 
как форма кривой ПС является функпией фильтратдии бурового раство
ра в пласт, изменяющейся в зависимости от проницаемости, которая 
в свою очередь зависит от пористости и содержания в породе гли
нисто-алевритовых частип. Зависимость формы ПС от проницаемости и 
глинистости мойшо рассматривать лишь качественно, посколы^у изме
нение количественных значений потенц1'1ала ПС зависит такие от мно
жества других факторов: влияьшя пластового флюида, качество буро
вого раствора, времени фильтращш в пласт и др. Изменяя количест
венно а1«1плитуду ПС, эти факторы вместе с тем не wmmoi! на форг.ту 
кривой ПС, так как влияние их на различные участки пласта песча-
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ника в данный момент является вели^шнои постоянной. Вместе с тем 
следз/ет отметить, что существует предел возмо^кностеи метода ПС. 
Так, яри глалой мощности песчаного пласта (менее I м) против него 
не успевает сфорьжроваться г.шнпмум ПС достаточной глубины. 

П'зменение по разрезу песчаного пласта глинистости и элеври-
тпстости, пористости и проницаемости, тесно связано с динамикой 
водной среды, Б которой происходило осадконакопяепие и захороне
ние песков, то есть с условиямп переноса, отложения и перег.шва 
песка, что в конечном счете сводится к фатжальным условиям осадко-
накопления. Большинство песчагшх тел сформировалось в результате 
процессов, происходящтпс в речньис потоках, либо в морском мелко
водье. Несмотря на Ш О Е С С Т Е О фаш1а.71ьиьи: вариаппй в аллювиально.м 
осадконакоплепип, так "се как и в щжбрегло-морском седиментогене-
зе, в распределении гранулометрического состава песков в верти
кальном разрезе существуют два основньпс типа ( Vishea; 1965): I) 
увеличение размера зерен и утленьшение глинистости сверху BIHIS К 

основанию песчаного тела; 2) увеличегию размера песчахш]'' зерен и 
угленыпение глинистости сш1зу вверх к кровле песчаного тела, 

Пески русловой долзшы, как ярав1'1ло, характеризуются угленьше-
нием диаметра зерен снизу вверх и увеличением в этом же направле
нии глишютости. Это объясняется наличием максимальной энергети
ческой хмощности водного потока в период наиболее глубокого вреза 
речной Д0Л1И1Ы и Ш1нимэльной - в пех)Иод полного заполнения долшны 
осад1'агли. 

Б качестве примера наш рассмотрен Бертиг.альный' разрез русло
вых песчаников пласта Pj уфимского Я15уса в скважпле Г; 112-Возей, 
имеющего мощность 17 м (рис. 22 а). Содержние гл1ишстых частиц 
(фракция менее 0,01 глл) в основаишп пласта составляет Q - Q %. 

Выше содержание глинистых частиц падает до I - 3 /̂ , а затем по
степенно начзшает возрастать от 6 - 15 % в средаей части пласта 
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до 26 ^ в 1фОЕле пласта. Аналогич1юе распределение набльэдается 
для алевритовых частиц. Б основании их содер/шние составляет 5 -
8 %, Выше по разрезу содержание алевритовых частиц достигает 14 %, 
Однако Б целом характер распределения не такой четкий, как для 
глинистых частиц. Б частности, в верхней части разреза в отдель
ных образцах содержание алевритовых частиц падает до 5 - 10 $1. 
Резко увеличенное содер'/кание грубозернистых частиц (фракщ-ш более 
I MTvi) наблюдается в основании разреза (до 9 -43 %), выше по раз
резу содер'лсаьше их падает до 2 - 3 ^, а в верхней половине пласта 
грубозернистые частипы отсутствуют. 

Отражением распределения гранулометрического состава в плас
те являются коллекторсрше свойства песчаников - пористость и про
ницаемость. ХУ1Я русловых песчаников пласта Рщ уфимского яруса в 
сквашше Ь Ш-Возеп (рис. 22 б) наблюдается общая тенденция к 
увеличению пористости вниз от 25 - 26 % в кровле пласта, 27 - 285̂  
в верхней половине пласта, до 29 /? в нижней половине пласта. Лишь 
в основании пласта (слой мощностью I м) пористость резко падает 
до 22 - 25 ^. Аналогичным образом ведет себя распределение проьш-
паемости. Б кровле пласта проницаемость составляет 50 - 150 вд, в 
верхней части пласта 700 - 2000 вд, ниже - свыше 2000 вд и только 
Б основании (I м) проницаемость падает до 1000 вд. 

ПрибрейШО-морские и дельтовые песчаные тела подвержены влия
нию морского прибоя и приливно-отливных течений, в результате че
го происход1'1Т выьщвание наиболее тонкозернистых частиц из верхней 
части песчаных тел. Причем выг.швание происходит тем интенсивнее, 
чем выше песчаные тела, то есть больше их мощность. IIOBTOP-W плас
ты песчаников, сфоршрованные в условиях морского мелководья, как 
правило, характеризуются увеличением диаметра зерен снизу вверх и 
в этом же направлении уменьшается глинистость. 

Безусловно этиш! двуью типагда вертикального гранулометричес-
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кого разреза не ограничивается характеристика всех песчаны:̂ . обра-
зовашш в аллзовиально-дельтовой и прибрежно-морской обстановке, 
След̂ '̂ ет уч1'1тывать, что в зоне переходной от русловых к морским, 
вл1:'1яние речного потока и приливно-отливных течений мой̂ ет переме
жаться, в результате чего может быть создан нетипи^шый вертикаль
ный гранулометрический разрез. Свои^ш гранулометрическими харак
теристиками могут обладать маломопщые прибрежло-морские песчаные 
тела, песчаники, ссоорг.гарованные в дельтовых протоках и в ряде 
особых условии в русловой долине. Наконец, значительное влияние 
может оказать на вертикальный гранулометрический разрез перемыв 
ранее отложенных русловых песков при последующих врезах в них рус
ла в результате эвстатических колебаний уровня моря. 

Тем не менее два выделенных типа распределения в вертикаль
ном разрезе гранулометрического состава песчаников, имеют наибо
лее птрокое распространение. 1{ак было показано выше, крршая ПС 
хорошо коррелируется с распределением глинистости, алевритистос-
ти, пористости и пронипаемости. Таким образом, для пластов русло
вых песчаников амплитуда 1сриБой ПС увеличивается от кровли пласта 
к его подошве (рис. 22 б). У основания пласта наблюдается прогиб 
кривой ПС и резкий скачок к "лиш1И глин". Такая форма кривой наз
вана "колоколообразной" (Коьшбир, 1979). Для прибрежно-морских 
песчаников амшлитуда кривой ПС увеличивается наоборот от подошвы 
пласта к его к'ровле, где наблюдается затем резкий скачок кривой к 
"линии гл1ш". Это так называемая "воронкообразная" форма гфивой 
ПС (рис. 22 в). 

Существование особых форм кривых ПС, характеризуюпщх лве ос
новные фзациаяьные обстановки седимеитащ'Ш песчаников (прибрежно-
морскую и руслоБз?1э) является весьма важ^ным фактором, позволяющим 
даже при отсутствии кернового материала делать определенные вывода 
о фаш!альных и палеогеографических обстановках осадконакопления. 
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Рис. 23, Гистограш.ш количественного распределешш 

характерньпс типов кривьпс по мощности для разл1-1Ч11ых 
фащ1й песчаников верхней перг.ш 

а - русловые песчаник!^ Возеиского месторовдегшя; б - русловые 
песчаники Харьягинского месторогдения; в - морские песчаники Во
зеиского месторождения; г - морские песчаники Харьягинского мес-
торовдения. 
Н - мощность пластов песчаников в м. 
Z - количество пластов в группах по мощности 
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Вместе с тем ряд исследователей (Конибир, I979;visiier , 1965) 
отмечают, что пользоваться этим методом следует весьма осторожно 
Б связи с возмош-юстыо наличия нехарактерных или да:ке "обратных" 
типов вертикальных гранулометрических разрезов и, соответственно, 
форм кривых ПС. 

Для уточнения возглош-юстей метода наша проведена статисти
ческая обработка форм гсривых ПС по 297 пластам верхнепермских 
песчаш'шов Бозейской и Харьягинскок площадей Колвинского мегава-
ла. Раздельно рассмотрено 63 прибренно-морских (дельтовы^с) и 97 
русловых пластов песчаников по Бозейской площади, 87 прибренсно-
морских и 50 русловых пластов песчаников по Харьягинской площади 
(табл. 2, 3). Анализировалось в зависимости от мощности пластов 
соотношеш^е встречаемости трех типов 1фивой ПС: колоколообразного 
(характерного для русловых и "обратного" мя. прибрежно-морских 
песчаников); воронкообразного (характерного для птэибрекшо-морских 
и "обратного" для русловых песчаников); нехарактерного типа, в 
т.ч. изрезанных, пилиндрической или эл.яипсообразной формы. Б свя
зи с тем, что обгцее распределение пластов по мощности крайне не
равномерное, с пелыо получения достоверных результатов группиро
вание пластов производилось не по равным интервалам мощностей, а 
по 6 - 16 метров для одного интервала. По материалам анатшза пость 
роены гистогражш соотношения встречаемости различных типов кри
вых ПС по мощности отдаяьно по площадям (Бозейской и Харьягинской) 
и по типагл фагщальных обстановок (прибреш-ю-морской и русловой) 
(рис. 23). 

Кз 50 пластов русловых песчаников на Харьягинской площади 
встречены 24 пласта (48 %) с характерной колоколообразной нормой 
кривой ПС. Число пластов с нехарактерной формой гфивой ПС состав
ляет 13 (26 %), с обратной (воронкообразной формой кривой ПС) -
13 (26 %). Однако, при анализе распределений по интервалам мощное-
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ти пластов соотношения пластов с различным! типами кривых ПС ме
няется весьма значительно. Так, в интервале мощностей 7 - 1 7 м 
Ш1СЛ0 пластов с характерной колоколообразной формой кривой ПС рез
ко превалирует и составляет 58 - 70 %, Число пластов с обратной 
воронкообразной формой составляет 20 - 25 ,̂, с нехарактерной кри
вой ПС 10 - 17 %, I'.iaKCHî'iyM пластов с нехарактерной 1фивой ПС при
ходится на интервал 3 - 6 м (30 - 70 $?). Пласты с обратной формой 
кривой ПС распределены по интервалам мощностей достаточно равно
мерно. 

Аналогичное распределение разлттены]^ типов кривой ПС для рус
ловых песчаников на Возейской площади, из 97 рассмотренных гшас-
тов характерную колоколеобразную форму кривой ПС имеют 46 пластов 
(47 %), обратную воронкообразную форг-.'зу - 31 пласт (32 %) ̂  нехарак
терную формз^ - 20 пластов (21 %), Максимальное процентное отноше
ние пластов с характерной формой кривой ПС встречено в интервале 
мощностей 5 - 16 м (50 - 63 ^0. Максимальные значения распределе
ния нехарактерного типа кривой ПС отмечаются в интервале мощнос
тей 2 - 6 м (41 - 66 ^ ) . Распределение пластов с "обратной" ворон
кообразной формой кривой ПС имеет относительно равномерный харак
тер, но в интервале мощностей 20 - 29 м наблюдается резкое увели
чение их числа до 70 ^. Возможно это увеличение носит случайньш 
характер, 

Количество рас смотр енньпс прибрежно-морс1шх песчаных пластов 
на Харьягинской площади составляет 87, в том числе пластов с ха
рактерной воронкообразной формой кривых ПС встречено 45 (52 /О, с 
"обратной" колоколообразной формой кривой ПС - 19 (22 %) , с неха
рактерным типом 1фивой ПС - 23 (26 %). Глинимальное число пластов 
с характерной воронкообразной формой кривых ПС (менее 50 %) прихо
дится на интервал мощностей 3 - II м, ш^сло пластов с нехарактер
ным типом кривой ПС здесь составляет 56 - 62 JL С мощности 12 м и 



из 
Таблица 13 2 

Распределение типов кривых ПС в зависимости от 
мощности пласта по русловым пл.астам песчаников 

верхней перм'! 

К о л и ч е с т в е ) п л а с т о в .1нтерБал мощностей' м Всего • С нехарактерным типом 1фивой ПС 

" PIT ' " € 

• 
:С характерным * 
:(колоколообраз-
:HHIVI) типом 
: кривой ПС : щ \ Т 

С обратным 
(воронкообраз 
:ным) типом 
: кривой ПС 
: ед : $~ 

В 0 3 е и с к а я п л 0 щ а д ь 
I 2-3 6 4 66 I 17 I 17 

4 12 5 41 5 41 2 18 
5-6 16 4 25 10 63 2 12 
7-8 II I 10 6 54 4 36 
9 -10 10 I 10 5 50 4 40 
II-I3 9 I 12 5 55 о о 33 
14-16 12 I 9 7 58 4 33 
17-19 II 3 28 4 36 4 36 
20-29 10 - - 3 30 7 70 
Итого: 97 20 21 46 47 31 32 

X а -2. ь я г и н с к а я п л 0 щ а д ь 
3-4 10 7 70 2 20 I 10 
5-6 10 3 30 3 30 4 40 
7 -II 12 I 17 8 58 3 25 
12-17 10 I 10 7 70 2 20 
18-44 В I 13 4 50 3 37 
Итого: 50 13 26 24 48 13 26 
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выше число пластов с воронкообразным типом кривой ПС составляет 
50 - 80 /ь, а число пластов с нехарактерным типом кривой ПС резко 
сокрап1ается до 9 - 40 ?̂ . Б распределеьши пластов с "обратной" ко-
локолообразной спормой кривой ПС закономерностей не наблюдается, 
Ш'Юло их варьирует от 10 до 36 ^. 

Из 63 пластов прибренно-морских песчаников Бозейскок площади 
с характерной воронкообразной формой кривой ПС встречено 46 плас
тов (73 %), с обратной колоколообразной формой кривой ПС - Эплас-
тов (14 %), с нехарактерным типом кривой ПС - 8 пластов (13 %). 
Следует отметить, что практически во всех интервалах моьгщостей 
количество пластов с характерным типом кривой ПС составляет абсо
лютное большинство (66 - 99 % ) , за исключением интервала 34 -41м, 
где кол1.1чество рассмотренных пластов в группе явно недостаточно 
(3 пласта). Четгак закономерностей в распределении пластов с не
характерным типом кривой ПС и ее "обратной" колоколообразной фор
мой к-риБой ПС не установлено. 

Из приведенного выше анализа следует, что методика фациаль-
ного анализа песчаных пластов по форме кривых ПС для верхнеперм-
ских отлонеш-1й Тимано-Печорской провинш^и вполне приегллема. Одна
ко, использовать ее ну?шо весьма осторожно, так как анализ пока
зывает, что кол1-1чество пластов с "обратной" формой i-фивых ПС как 
по русловым, так и по 1грибре11ШО-морским песчаникам достигает 20 -
30 %, Во избежание возможных ошибок при данной методике необходи
мо использование дополнительных керновых материалов или наличие 
при анализе каких-либо пластов достаточного количества скваншн. 
Для рассмотрения формы кривой ПС рекомендуется анализировать 
пласты мощностью 7 - 1 6 м. В этом интервале мощности установлено 
максимальное количество (свыше 50 %) пластов с характерной формой 
кривой ПС. 
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Таблипа J) 3 

Распределение типов кривых ПС 
в зависимости от мощности пласта по морским пластам 

песчаников верхней перьш 

К 0 л и ч е с Т Б 0 п л а с т 0 в 
Интервал : 

мощностей, 
ы 

Всего С HexaiDaKTejHbiM 
тзшом кривой ПС 

: ед : % 

С хара 
(Е01Э0Н, 
ИЫМ~ ТИ] 

1 

• 
Е̂ терным :С обратньП'Л 
шоораз- :(колоколо-
[IOM кривой обтзазным) 
IG) ' : типом 1сри-

: БОЙ ПС 

В 0 1 3 е й с к _а_ Я п л 0 щ а Д ь 
66 I 2 - 9 9 2 22 6 66 I 12 

10-16 I I 2 18 Q 82 - -

17-20 10 I 10 6 60 4•^ 30 

21-24 10 I 10 9 90 - _ 

25-2S 10 3 30 7 70 - -

30-33 10 - - 8 80 2 20 

34-41 3 - - I 33 2 54 

Итого; 63 о 
1 / 14 46 73 8 13 

а ] 3 Ь я г и Л е к а я п л 0 Щ а д ь 
3 - 7 I I 7 62 2 19 4~\ 19 

8 - I I 9 5 56 3 '"1 r-j 
ОО I I I 

12-14 10 4 40 5 50 I 10 

15-16 I I I 9 7 6̂ 1 27 

17-19 I I о 28 6 55 2 17 

20-21 14 2 14 7 50 5 35 

22-24 10 - - 8 80 2 20 

25-37 I I I 9 7 64 3 27 

Итого: 87 23 26 45 52 19 0 9 
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4 . В ы д е л е н и е а л л ю в и а л ь н о - д е л ь -
т о в ы х п е с ч а н ы х т е л м е т о д а м и 
п о л е в о й г е о ф и з и к и . 

В настояп];ее время проблема выделения баш^ально-ограниченных 
песчаных тел методами полевой геофизики еще не разработана. Име
ются липш отрывочные сведения о БОЗМО^ШОСТЯХ разл11чных методов, 

Работает С.И.Максимово!? (1980 ф. ,1981 й.,1982 ф.) на Легльюс-
кой, Ираельской и Сотчемьюской площадях выделены узкие полосы ш -
нимумов третьей производной силы тяжести. Авторы связьгоают эти 
аномалии с существованием в шундаьюнте узких малоамплит̂ Адных л1-1-
нейных грабенообразных прогибов, которые в СБОЮ очередь отра'ясают-
ся в осадочном чехле и контролируют положение погребенньк русло
вых долин. Нами отмечено, что зона распространения основного рус
лового пласта Р ^ на Лемьюской площадл полностью совпадает с вы
деленной полосой г-шнимумов (рис. 19). Участки развития миниг.1умов 
третьей производной силы тшсести отмечаются также высокигл! ка;г;у-
ЩИШ1СЯ электрическиш! сопротивлениями (70 - 100 ошл) по данным 
электроразведки. На этих участках отмечены л1'П1ейные максимз̂ глы на
пряженности теллурического поля (аномалии "палеоруелового"типа), 
что авторы связывают с нефтеносностью палеорусловых песчаников. 
Эти ьшогообещающие предположения, к сожалению, пока не подтверж
дены материала!»® бурения. 

Большие БОЗМО:ШОСТИ для трассирования аллювиально-дельтовых 
долин заложены в методах сейсморазведки при условии увеличения их 
разрешающей способности. И.А.Хафизов и др. (1979) показал!'!, что 
погребенные дельты по материалам ЫОГТ возмошю выделять методом 
сжат14я временных разрезов. Интересные материалы получены при сей-
сморазведочных работах на Лек-Харьягинской и Пончатинской площа
дях. Здесь в кровле верхнепермских отложений на временных разре-
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38Х МОГТ отмечаются врезы маркируюи^его горизонта в ни-,1селе}кащие 
отложения, что может быть связано с налиш^ем рз^словых дол1'П1. На 
Харьягинской площади выявленный врез, но нашему мненило, может от
ражать погребенную долину, заполненную пескамш пласта Рту. 

Ю.Г.Корпачев и др. (I98I Ф.) провели анализ динамики сейсш!-
ческой записи в верхнепермских отлонениях на Пончатинской площа
ди. По этим материалам проведено палеогеографическое районирова
ние площади. Выделены зона суши с развитием русловых палеодол1Ш, 
зона мелководного моря с развитием песчаных тел типа баров, зона 
глз'боководного моря. По аномальноьту увеличению энергии маркирую
щего горизонта выделена аномалия типа "зажежь" (ЛТЗ). 

Приведенные материалы свидетельствуют о шттооких возможностях 
полевой геосб1'1зики для выявления погребенных аллювиально-дельтовых 
долин. Полигоном для постановки комплекса гравиразведочньЕс, элек-
троразБедош1Ы5[ и сейсморазведочных работ с целью вьгоаботки мето-
Д1'1ки поисков погребенных долин могут служить Харьягинская и Бо-
зейская площщти, где jne выявлена погребенная аллювиально-дельто-
вая долина и установлена прожшленная нефтеносность заполняющих 
ее песчаников. 

О б щ и е в ы в о д ы 

Вышеизложенное показывает широкие возмо^кности применения 
геофизических исследований для прогнозирования фаш^ально-ограюх-
ченных природных резервуаров. 

Рифы в разрезе выделяются по следующим главным прйзнака1л: 
глз^бокая отрицательная аномалия ("ванна") на кривой ПС, шшималь-
ные значения гашла-активности на кривых ГК, высокие значения на
веденной гашда-актиЕности в непроницаемых зонах на кривой НГК, 
повышенные значения кажзш^егося удельного электрического сопротив-
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ления. Использование данного ког/шлекса критериев в целом приводит 
к выделению рифов в разрезе. 

Главным методом полевой геофизики при выделении рифов явля
ется сейсморазведка 1;ЮГТ. Основнышй критерияш! являются: наличг^е 
кданоформ на 1фае аномалии, беспорядочная сейсшшеская запись 
внутри аномаШ'1И. Легкие методы полевой геофизики (гравиразведка, 
электроразведка, магниторазведка) должны предшествовать сейсмо
разведке МОГТ, чтобы сократить объем сейсморазведочны}: работ. 
Особенно большую роль легкие методы могут играть при выделении 
одиночных рифов небольших размеров; которые сейсморазведка моасет 
проп^^стить. 

Особое значение на.ми придается фапиальному анализу пластов 
песчаников с помощью электрокаротанса, то есть разделению русловьпс 
песчаников от морских. Это необходимо для трассирования береговых 
Л1ШИЙ морей с целью прогнозирования дельт, которые являются наи
более вашшм! с точки зрения нефтеносности частям! аллювиально-
дельтовых систем. Главныг.1 признаком разделения русловых песчан!^-
ков от морских является форма кривой ПС.,^Воронкообразная" форма 
кривой ПС характерна для ьлорских песчаников,^^колоколообразная"-
для русловы:с. Лдя анал1'1за 1фИБых ПС рекомендуется рассматривать 
пласты мощностью 7 - 1 6 метров. 

Для трассирования алшовиаяьно-дельтовыас долин существуют 
большие возмоштости у высокоточной гравиразведки в ког.шлексе с 
электроразведкой и у сейсморазведки МОГТ. Лдя выработки хфитериев 
прогнозирования алшовиально-дельтовых систем необходимо проведе
ние опытных геофизических работ в комплексе с поисковшл бурением 
в районе с доказанным с^пцествованием аллювиально-дельтовой долшны. 
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ГЛАВА 17. МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ШАССЖФШАЩЯ Л О В Н Ж . 

Расширение поисково-разведочных работ требует четкой класси
фикации ловушек нефти и газа. Это определяется необходимостью 
разработки специальной методики поисков и разведки для канодого 
типа ловушки. Типизация ловушек с целью определения методики их 
поисков должна проводишься в двух направлениях: а)выделение мор-
фогенетических типов природных резервуаров; б) выделение типов 
ловушек для каждого типа природного резервуара. 

I.K л а с с и ф и к а ц и я п р и р о д н ы х 
р е з е р в у а р о в 

Существуют две основные генетические группы фациально-огра-
ниченных природных резервуаров, основанные на литологических раз
личиях пород коллекторов. Это - карбонатные органогенные построй
ки, созданные за счет жизнедеятельности известьвыделяющих орга
низмов, и песчаные тела, сформированные при переносе и переработ
ке осадка водной средой. В природе существуют также песчаные тела, 
образованные при переносе воздзгшной средой. Но, во-первых, эти 
тела сложно диагностировать, во-вторых, нет пока достаточно уве
ренных данных о приуроченности к таким отложениям залежей нефти 
и газа. Поэтому такую группу песчаных тел в классификации фациальт: 
но-ограниченных природных резервуаров выделять не следует. Таким 
образом, выделяются две основные группы природных резервуаров 
это: I - карбонатные органогенные; 2 - песчаные гидрогенные. 

В последней необходимо выделить три генетические подгруппы 
по условиотл седиментации: 
а) флювиальные, сформированные речными потоками; 
б) мелководно-морские и озерные, образованные под действием 

волн и приливно-отливных течений; 
в) турбидитовые, созданные мутьевыми (турбидитовыми) потоками. 



120 
Существует ряд дробных генетических классидЕь:а1Щ1г органоген-

ньк построек (в т.ч. Лскопае1\ее..., 1975) и песчаных тел (в т.ч. 
Кросби, 1974). Однако, эти классигикашш учитывают прегде всего 
разлиш1я гаппальных обстанозок осадкоиакопления. Тогда как созда
вая классификавтию прлродньк резервуаров, следует в первую очередь 
уч1-1тыБать возмош-юсти 1-.играции, акку1лу.яя1_щи и коксервавБИ'' в них 
углеводородов. Так, русловая долина, выполненная песками, и ее 
дельта с точки зрения условий седиментации являются разпородныш! 
объектами. В то iice время совместно они являются единым природным 
резервуаром, по которог.13/ может осзществляться М111граш1я JB. Купо
ловидные рифы, органогенные банки и атоллы явлшотся такке разно-
родныьш объектагж, однако, тип ловушюа в атолле и в куполовидном 
рифе один и тот л̂ е. Приншапиальных различий здесь не имеется. 

Учет услоБип гжграции, аккуь,1уляц1П'1 и консервавгли углеводоро
дов может быть обеспечен, если юхассификащш отра*яш.ет морфологию 
бациально-ограниченных природных резервуаров в разрезе и в гшаг^е. 
1:1орфологшо природных резервуароБ в разрезе рассмотрел И.О.Брод 
(I95I), которы11 подразделил их на массивные и пластовые. Среди 
массиБньп! природных резервуаров по морфологии в плане нами пред
лагается выделить линейные и ло1сальнке массивы. Пластовые природ
ные резервуары можно разделить на полосовидьше пласты, плащеоб-
разные тела и локальные линзы. Морфологические подразделения мо
гут расс!яатриваться как классы фапиально-ограииченны!^: природиьпс 
резервуаров. Б составе выделенкьвс классов должлш рассматриваться 
определенные генетические типы природных резервуаров. 

Данная классификация (таблица 4) по своещ'' характеру явлшет-
ся морфогенетической и охватывает любые генетг.ческие типы фапи-
ально-ограниченньк природньпс резервуаров. Она обеспечивает после
довательно уже на этапе поисков отнесение того илш иного природ
ного резервуара к определенной группе, подгруппе,1слассу. Зто поз-
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Таблица j;? 4 

МорсЪогенетпчес кая классиспикащш 
фапишгьно-ограниченных природньпс резервуаров 

Группы • Подгруппы (по условиям: седлменташш) 
iOiaccH (по морфологии) 

4 

Генетические типы Тимано-Печорской про-
ВИНШ'П'! 

Г" 2 : 2г г ~ 4 ~ Карбонатные 11ике11ные органогенные "Барьерные рифы 
органогенные массивы (верхний девон) 
ФОПР Локальные органогенные : Куполовидные 

массивы рифы(верхний 
девон,никняя 

Полосовидные органоген
ные пласты 
Плащеобразные органе-- ' 
генные тела : 
Локальные органогенные : 
линзы : 

Песчаные Флювиальные :ПолосоБидные песчаные :Алл10Виально-
гидрогенные: ФОПР пласты дельтоБые систе-
ФОПР гш(верхняя Пермь) 

Плащеобразные песчаные 
тела 
:1окальные песчаные 
:линзы 

1.'1елководно- ' Линейные песчаные 
морсгше и 
озерные Ф011Р 

массршы морсгше и 
озерные Ф011Р :Локальные песчаные 

:маесивы 



122 
"I" 

ТзфбидитоБые 
ФОПР 

3 
Плащеобразные песча
ные тела 
Полосовидные песчаные 
тела 
Локалыше песчаные 
лннзы 
Полосовидные песчаные 
пласты 
Пла]деобразные песчаные 
тела 
Локальные песчаные 
Л1ШЗЫ 
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воЛод:ет своевременно выбирать необходимз^о методик:;'/ поисково-разве
дочных работ. 

На основе представленных материалов видно, что в Тимано-Пе-
чорской проБинщн! изз'чено лшль три класса уащ1ат1ьно-ограниченнБХ 
природных резервуаров. Зто - линейные органогенные массивы (верх
недевонские барьерные рифы), локальные органогенные массивы (оди
ночные верхнедевонские и ни?шепермс1ше рифы) и флювиальные поло-
совйдные песчаные пласты (аллювиально-дельтовые систегш верхней 
пермО. Совершенно неизученными являются мелководно-морские и 
озерные и тзфбидитовые фациально-ограниченные природные резерву
ары. 

2. К л а с с и ф и к а ц и я л о в у ш е к 
К настоящему времени всеобщее признание получила классифи

кация залежей нефти и газа по тищ? вглещаюищх ловушек, предложен
ная И.О.Бродом (I95I). Все залеш! нефти и газа И.О.Брод подразде
лил по тищ^ природного резервуара на группы: .литологически-огра-
ничениые, массивные и пластовые, а в пределах последних по типу 
ловушек на подгруппы: сводовые и экранированные. ]1ля пластовых 
экранированных залеткей в зависимости от геологической природы бо
кового экрана природ110го резервуара И.О.Брод пре,т[ло;«ил следуюгдие 
ншаменования запехгей: I) тектоничес1Ш-экранированные; 2) страти-
графически*-экранйрованные; 3) лз^тологически-экранированные. 

Рассматривая классификащиэ И.О.Брода необходимо отметить, что 
принцип, положенный в основу выделения экранированных залежей мож
но предложлть, как основной принщш классификации всех залежей по 
типу ловушек. Б этом слз̂ чае сводовые ловушки молшо расскитривать 
как частный случай отсутствия бокового экфана в природном резерву
аре (латерально-неэкранированные ловушрси), а литологически-ограьш-
ченные ловушки являются частным сл^^чаем экранирования ловушек со 
всех сторон. С учетом вышесказанного мошю вы,]телнть следующие груп-
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пы ловушек: 
1) сводовые (латерально неэкранированкые); 
2) тектонически-экранированные; 
3) стратиграфически-э кранированные; 
4) л1'1тологически-э кранированные; 
5) литологически-ограниченные. 

Сводовые Л0ВЗШ1КИ следует разделить на две резко отличные 
подгруппы: антиклинальные, т.е. ловушки, сформированные перегибом 
пласта, причем здесь безразлиш-ю тектоничесгай это перегиб ил1'1 
атектонический (структура облеканпя), и седименташюнно-сводовые, 
т.е. свод сформирован пропессамд! седименташаи. 

А н т и к л и н а л ь н ы е л о в у ш к и форшфуются 
во всех типах фашаально-ограниченных природных резервуаров. Ос-
ноБныгда услоБия1'.ш ЯВЛЯЮТСЯ: I) антиклинальные структуры и фапи-
ально-ограниченные птзиродные резервуары должны совпадать в плане; 
2) размеры антиклинальной структ^/ры в плане долшщ быть меньше 
размеров резервуара. Смеш,ение фатд^ально-ограниченного природного 
резервуара в сторощ^ от свода антикжшальной структуры ведет к 
форв/Шрованию литологически-экранированной ловушки на крыльях или 
периюхиналях анти1слинальной структуры. При невыполнении второго 
условия антиклинальная ловушка ослошшется литологическим экраном. 

С е д и м е н т а п и о н н о - с Б о д о 3 ы е л о в у ш-
к и характерны только для одиночных массивов типа одд^ночных ба
ров и рифов и для сед1'1ментационных выступов в линейных массивах. 
При этом совершенно безразлично какой структ^фный план имеют под
стилающие и перекрывающие отлокения. В сл̂ -чаях полного заполнения 
ловушки и занечм':;'1тваш1я ее нижележащими отложениями могут форьш-
роваться седиментапионно-СЕодоБые литологически-ограниченные за
лежи . 
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Л и т о л о г и ч е с к и - э к р а н и р о Б а н н ы е 

л о в у ш к и форг.шруются в самых разнообразных структурньпс 
условиях. Для образования таких ловушек необходимо лишь чтобы 
экранируемая часть природного резервуара была гипсометрически вы
ше другой. Б зависимости от структурного плана мошю выделить ло
вушки литологически-экраиированные на крылья:^ и перикл1'П1аля]{ ан-
тикл14нальных структур, на структурных носах, на моноклиналя:с и 
другие. Особо выделяются литологически-экранированные ловуш1ш 
шнуркового типа. Ош1 образуются на пологих структурньпс формах. 
При этом длина ловушрси значительно превышает ширину резерЕ.уара в 
плане. 

Л и т о л о г и ч е с к и - о г р а н и ч е н н ы е л о -
в у ш к и образуются только в локальных линзах. Главным усло
вием для формирования литологически-ограниченнок зале;1Ш является 
пологий структурный план. На ьфутых моно1слиналшс и крутых крыльях 
полокште.тгьньк структзФ в локальных .Ш1нзах могут быть образованы 
литологически-э 1шанированные залеж!. 

Т е к т о н и ч е с к и - э к р а н и р о Б а н н ы е и 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и - э к р а н и р о в а н и ы е 
л о в у ш к и для фациально-ограниченпы^с природных резервуаров 
нехарактерны. Как правило, тектонический и стратиграфический эк
раны Л1'1шь осло^шяют у;ке сфорьгарованную залекш. 

Из вышеизложенного следует, что для фашзально-ограниченньгх 
природных резервуаров ОСНОБНЫМ1-1 являются три группы ловушек: сво
довые (антикл1П1алыше и седиментащ'ЮННо-сводоЕые), литологически-
экранированные и литологически-ограниченные. Часто встречаются 
комбинированные группы ловушек, когда л1-1тологическип экран ослож
няет сводовую ловушку, либо когда литологически-экранированнал 
ловушка располонена в сводовой части структуры. 

Выделенные групгш ловушек не дают полного представлехшя об 
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Рис. 24. Типы залежек углеводородов в рифовых природных 

резервуарах 

I - стратиграфичесш'Ю границы; 2 - изогипсы кровш! продуктивных 
отло;кений; 3 - границы распространения рифюгенных карбонатов; 
4 - Бодо-нефтшще контзфы; 5 - тектонические нарушения; 6 - поис
ковые и разведочные сквахины; 7 - шшии геологичес1шх профилей; 
8 - шельфовые глинистые известняки и мергели тол1ц заполнения; 
10 - депрессионные (доманиковые и доманикоидные) известняки; II -
рпфогенные известняга^ и дологшты; 12 - органогенно-обломочные из
вестняки; 13 - алевролиты; 14 - газовые залелш в разрезе; 15 -
газовые заленш в плане; 16 - нефтяные залеш! в разрезе; 17 - неф
тяные заленш в плане. 
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Рис. 25. Типы залежей нефти в аллювиально-дельтовых 
природных резервуарах 

I ~ изогипсы кровли продуктивных отложений, м; 2 ~ водонефтшще 
контуры; 3 - границы распространения аллювиально-дельтовых песча
ников; 4 - залежи нефти в плане; 5 - поисковые и разведочные сква-
ЕИНН. 
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их морфологической характеристике. IIOBTOIVIĴ  появляется необходи
мость выделения соответствз^ощих типов ловушек для ка:адого генети
ческого типа природного резервз^ара. Насколько это вансно мо:жо 
проиллюстрировать тем, что многие исследователи выделяют отдель
ные группы ловушек по генезису природьшх резервуаров, например 
ригаогенные (Бакиров, IS73). 

Известные ловушки в Тимано-Печорской ировинпии мошю разде
лить на четыре группы по морбогенетическим классам природных ре
зервуаров: I - ловушки в линейных органогенных массивах; 2 - ло-
вз̂ шки в локальных органогенные: массивах; 3 - ловушки в полосовид-
ных песчаных пластах; 4 - ловушки в локальньпс песчаных жшзах. 
Последняя группа ловушек нами не рассмлтривается в связи с отсут
ствием доказательств полного л1.1тологического ограничения залежей 
в предполагаемых песчаных линзах. Б ка-эдой морфогенетической 
группе выделяются подгруппы ловушек по генетическому типл'' природ
ных резервуаров. На данном этапе изученности в калщой из первых 
трех групп может быть выделено по одном подгруппе: I - ловушки в 
барьерных ригоах (рис. 24); 2 - ловушки в куполовидньш ригах (рис. 
24); 3 - ловушки в аллювиально-дельтовьо: песчаниках (рис. 25). 
lOiaccH ловзшек выделяются по основным их типам: сводовые и лито-
логическиг-эрфанированные. Типы ловзшек определяются по соотноше
нию структурного плана и разл1.1чньк типов экранов. 

Такая морфогенетическая классисХмкадия ловушек Тимано-Печор
ской провинщП'1 приведена в табшще !Ь 5. Безусловно эта классифи-
кащш является весьма неполной, так как не установлены еще гшогие 
генетические типы фаш^ально-ограниченных природных резервуаров. 
Кроме того, даже в рассмотренньос типах резервуаров еще не уста
новлены отдельные т и ш ловушек нефти и газа. Вместе с тем, необ
ходимость такой классификации не вызывает согшений. Она позволяет 
Б дальнейшем обоснованно производить прогнозирование нефтегазо-



МОРФОГЕЫЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ловушек нефти и газа в фациально-ограниченных природных 

Тимано-Печорской провинции 
Группы,подгруппы (по типам природных резервуаров) 
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носности и посл̂ л1Шт основой для разработки методики поисково-раз
ведочных работ на нефть и газ . 

ГЖВА У. УСЛОВИЯ НЕФТЕГАЗОНОСПОС'Ш Б РИФОБЫХ И 
АЛШШМЛЬН0-!иМ)Т0БЫ2 ПКоРОдНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ 

Залеяш нейти и газа в рассматриваемых рифовых и аллювиально-
дельтовых природных резервуарах входят в состав верхнедевонского 
карбонатного, каменноугольно-шишепермского карбонатного и верх-
непермско-ншшетриасового терригенного нефтегазоносных комплексов. 

I . Б е р X н е д е в о н с к и й к а р б о н а т н ы й -
н е ф т е г а з о н о с н ы й к о м п л е к с 

Б верхнедевонском карбонатном комплексе нефтеносныш! являют
ся барьерные рифы. Залежи нефти выявлены в ухтинском (Западно-Тэ-
букское и Харьягинское местороздения) и сирачойском (Пашшорское 
местороздение) барьерных рифах. 

Б Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции выявлен также 
ряд залежей нефти, генетически связанных с верхнедевонскпг.ш рифо-
вы№1 зале^льш. Несмотря на то, что они не при^фочепы непосредст
венно к рифам, однако, тесно связаны с последними единством меха
низма форшфования залежей, вследствие чего необходимо их деталь
ное рассмотрение. 

I . I . З а л е ж и н е ф т и в б а р ь е р н ы х 
р и ф а X 

Н а 3 а п а д н о - Т э б у к с к о м м е с т о р о н: -
д е н и и рифогенная залексь нефти приурочена к ловушке, образо-
ваьшой совпадением субмеридионального ухтинского барьерного рифа 
и сводовой части субширотного тектонического Западно-Тэбукского 
поднятия. 

Коллекторами являются пористые и кавернозные рифогенные из-
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•вестняки с трещинами, выполняющими роль каналов, со средней по
ристостью 12^. К своду поднятия приурочена зона развития карста, 
выделенная на основании данных о полных поглощениях глинистого 
раствора и провалах бурильного инструмента. Для карстовых полос
тей установлена средняя высота I м при колебаниях от 0,5 до 2 м, 
значения коэффициентов пористости и нефтенасыщенности приняты 
равными I. Проницаемость достигает 4000 вд. 

Наибольшие дебиты (до 600 т/сут. без штуцера) получены 
в скважинах, расположенных в центральной части залежи, где раз
виты рифовые образования и зона древнего карста* Скважины, рас
положенные в восточной части залежи (в зоне развития толщи за -
полнения), характеризуются минимальными дебитами (I - 2т/сут ). 
Нефть утяжеленная удельного веса 0,886 г/см^, вязкая - бОспз, 
сернистая - 1,21^, газовым фактор составляет 8,0 м^сут, коли -
чество растворенного в нефти сероводорода 10,76 мг/л (0,696^). 

Кровля рифа вскрыта на отметке гжнус 1132м. Контур нефте
носности принят на отметке 1Л1нус 1220 м. Высота валежи. составля
ет 88 м. По типу ловушки залежь нефти антиклинальная (рис. 24). 

Н а П а ш ш о р с к о м н е ф т я н о м м е с т о 
р о ж д е н и и рифогенная залежь приурочена к ловушке, образо
ванной за счет перегиба субширотного сирачоиского барьерного рифа 
субмеридиональныл1 Пашшорским поднятием. Барьерный риф состоит из 
трех рифовых тел, последовательно накладывающихся один на другой 
со смещением более поздних к югу. В целом все тела представляют 
единую гидродинарлическую систетлу (рис. 26). 

По керну коллекторами в гребневой (южной) и центральной 
частях рифовых тел являются преимущественно вторичные пористые и 
кавернозные (до крупнозернистых) дологжты, по мере удаления к за-
рифовой ЧЕасти постепенно сменяющиеся пористыми мелкокавернозными 
органогенно-детритовыми и органогенно-сгустковыми известняками. 
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Рис. 26. Залежь нефти в сирачойском барьерном рифе 
на Пашшорском месторовдении. 

I - стратиграфические несогласия; 2 - стратиграфические границы; 
3 - изогипсы кровли рифогенных отложений; м; 4 - границы распро
странения рифогеннЕК отложений; 5 - водо-нефтяной контур нефтяной 
залеет; 6 - линия геологического профиля; 7 - алевролтдты; 8 -
шельфовые гл1шистые известняки и мергели.; 9 - рр1фогенные извест
и я м и долоь'шты; 10 - органогенно-обломочные известняки; 11 ~ де-
прессионные (доманиковые и доманикоидные) известняки; 12 - гл1юы 
и мергелгд толщи заполнения; 13 - залеясь нефти в плане; 14 - за
лежь нефти в разрезе; 15 - фапиаяьные замещения; 16 - поисковые 
и разведочные скваншны. 
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Наибольшая доля коллекторов в про1тз'Ктивноп части наблюдается в 
гребневой (скв. А" 35 - 57 %, скв. ]3 41 - 59 % общей мощности) и 
центральной ( скв. 1̂  38 - 37 ^ общей мощности) частях рифа. К за-
рифоБой части доля проницаемых известняков уменьшается до 26 (скк 
Jf̂  37) - 12 % (скв, Ь 42). Коляекторские свойства известняков и 
доломитов относительно невысокие. Средняя пористость нефтенасы-
щенных доло№1Тов по керну по 27 образцам составляет 13,3 б̂,по гео
физике (НТК) - 11,3 /ь. Средняя пористость нефтенасьга̂ енньпс извест
няков по 47 образцам по керну составляет 10,7 %, по геофизике 
(ШЖ) - 11,3 %. Средняя проницаемость по керну дая долоштов по 
19 образцам составляет 2070, 4 гад, для известняков по 35 образцам 
59,7 мд, по гидродинаг.шческпм данным среднеарифметическая прони
цаемость соответственно равна 164 мд (по 12 объектагл) и 6,3 цд 
(по 6 объектам). Нефтепаскщенность определена по данным анализов 
керна сквадшны \\'- 43, пробуренной на ИБР, и составляет: для доло
штов - 94 %, для известняков - 86 %. 

Максимальные дебиты до 610 т/сут. получены в скв, Ш 31, 35, 
Б скважине Ш 35 на штуцере 9 Ш\\ дебит нефти составил 224, 4 т/сут. 
Разгазировакная нефть характеризуется плотностью 841 - 857 кг/м^, 
смолистая (4,4 - 7,3 % ) , мадосернистая (0,14 - 0,43 % вес), пара-
финистая (2,5 - 3,6 % вес) с содержаьшем фракцдй, выкипающих до 
200*^С, 28 - 35 % об. Плотность нефти в пластовых условиях состав
ляет 711 - 726 кг/м^, вязкость 0,64 - 0,96 спз, газонасып^енность 
158,7 - 194,1 нм^/т при давлении насыи^ения 172 - 226 кгс/сг^Г. По-
те1П1иа.7п>ное содержание светлых фракш1й при отборе бензина с концам 
кипения 180°С и зимнего дизтоплива составляет 48,3 %, а при отбо
ре летнего дизтонлива 62 %, 

ВПК принят на отметке ьшнус 3100 м. Высота заленш по гипсо
метрически наиболее высокой скваште ]'г 38, где кровля прошшаег.нк 
рифовых карбонатов вскрыта на отметке г.шнус 2920 и, составляет 
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180 ivi. С севера зале^кь экранирз^ется ше.яьфовьпуш глинистыми карбо-
катаглл, с юга глинисто-мергелистой предрисювой толщей заполнения. 

По тнпз̂  ловушки залегл антиктЕинальная литологически-экрани-
рованная (рис. 24). 

Н а X а р ь я г п н с к о м м е с т о р о ж д е н и и 
рифогенная зале-ясь нефти, при^фоченная к ухтинско?ур,̂  барьерноАТ^^ ри-
Фз?, Б настоя]дее вре:.1я находится в разведке (рис. 27). 

Коллектора сложены известняками и доломштизироваиными извест-
няка^ш. Б разрезе выделяются поровые коллектора, кавернозно-поро-
вые и трещинно-пороЕые KOJuieKTopa. По предварительным данным 
средняя мощность коллекторов составляет 20 - 25 м на гребне рифа, 
соотношение перовых и сло^шо-поровых коллекторов примерно равное. 
Изменения эффективных мощностей по различным даннычл составляют от 
1,6 м в СКВ. ],у 53 до 67,4 м в скв. ]•!? 49. По 31 представленномз^ 
образЩ' из СКВ. Jvi 3 пористость составляет 7,3 - 19,4 р, в сред1-1ем 
13,8 %, проницаемость достигает 605,83 вд, в среднем 225 цд. По 
данным прогшсловой геофизики средневзвешенная пористость состав
ляет от 9,8 ^ в СКВ. й 2 до 13 ^ в скв. 5 3. 

Максимальный приток нефти получен в скв. ]} 44 из интервала 
2498 - 2530 м на штуцере 15 MIVI дебитом 560 м^/сут. Нефть легкая, 
Зщельного веса 0,8328 г/см^, вязкая - при 20'̂ С не течет, при 50^0 
вязкость составляет 6,4 ест, малосерннстая - 0,26 %, высокопара-
финистая - 16,3 % по ВШИ! Ш1, с низким содержанием Фракпий, выки
пающих до 200^0 - 21 % об. 

Зале-£{ь нефти приурочена к ловушке, образованной за счет пе
региба субширотного барьерного рифа субмеридиональным Харьягин-
ским тектоническим подьштием, Размеры ухтинского барьерного рифа-
ширина полосы 5 - 6 км, высота до 153 м в скв. Ъ 47 на гребне ри
фа. По доказанно-мз? контуру нефтеносности г.-шнус 2826 м и по гипсо
метрически наиболее высокой скваетне J!"' 47 (кровля рифа на отмет-
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Рис. 27. Залелсь нефти в ухтинск.оы барьерном рифе 

на Харьягинском месторо/эдегши. 

I - стратиграфические несогласия; 2 - стратиграфические границы; 
3 - изогипсы 1ф0Бли карбонатов ухтинской свиты, м; 4 - границы 
ухтинского барьерного рифа; 5 - контур нефтеносности залекш в ри
фе; 6 - Л1'1ния геологического профиля; 7 - линия тектонического 
нарушения; 8 - глинистые олельфовые известняки и карбонаты толпщ 
заполнения; 9 - рифогенные карбонаты; 10 - плотрше органогенно-
обломочные известняки; II - доманиковые и доманикоидные глинистые 
известняки; 12 - тлшш и мергели; 13 - зале}кь нефти в плане; 14 -
залешу нефти в разрезе; 15 - фаш'1альнке замещешш в разрезе; 16 -
поисковые и разведочные скваш'Шы. 
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ке Ш1щс 2372 м) высота залеищ составляет 454 м. 

По тищ' ловушки залексь антиклинальная литологнчески экрани
рованная, 'Частично тектонически экранированная (рис. 24), Литоло-
гическим экраном являются йяотные шельфовые известняша к северу 
от сква/шны ШЬ 53, 54, 15. Зале^кь перекрывается шютныьш фамен-
СЮ'1Ш1 известнякашд и с юга экранируется глшшстыгж фаменскигщ из-
вестнякаш! толщи заполнения. Тектоническое нарушение, ограничива
ющее зале;̂ {ь с востока, играет отрицательщио роль, так как породы 
за ним не являются хорошим э1фаном. ПоэтолМ̂ ^ положение водонебтя-
ного контакта залеки в рифе и предполагаемое гипсогяетрическое по
ложение зоны среза 1фовли рифа тектоническим нарушением весьма 
близки, а залежь лишь частично тектонически-экраьшрованная. 

Основным резервуаром нефтяных залекен в барьерных рифах яв
ляются доломитовые ядра рифов и примыкающие к ним биогерьЕ1ые из
вестняки. Кроме того в строении нефтяных залежей участвуют прони-
паемые карбонатные кшсты зоны перехода от шельфа к рифу. Прони-
паемость и емкость коллекторов этой зоны резко ухудшаются в на
правлении удаления от рифа. Коллекторскае свойства ришогенных 
карбонатов характеризуются резкой вертикальной и латеральной не
однородностью. ЛучшиШ'1 колтЕекторскиг.ш свопстваж! обладают долошь 
ты. Поры в них неправильной, щелевидной и рог,5бическоы фор&ш. От
крытая пористость по шш!фам и анаш1зам керна колеблется в преде
лах 5 - 10 ,̂ , но в отдельных случаях достигает 30 - 40 %, Отмеча
ется нал1'1чие каверн до 0,5 - 2 см, в редких сл:^тча.ю: достигают 5си. 
При БСК'рытии рифов на ряде площадей отмечались провалы 6ypHjnbHoro 
инстрз'-мента на 4 - 6 м в полное поглощение промывочной ;шдкости, 
что свидетельствует о наличии в 1Л1фах достаточно крупны::с каверн и 
пещер. гСроме того по керну на Харьягинской площада в ухтинском 
рифе выявлена зона высокой трещиноватости. В целом все участв^чо-
пще в строении зале'яш элементы барьерного рифа и прилегающей шель-
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фовом зоны Г11цродина1'Лйческп связаны ыелщу собой, все нефтенасы-
щенные карбонаты форшфуют единую глассивную заленсь нефти. 

Основным типом залежей нефти в барьерхшх рифах (по типу ло
вушки) является комбши'фованный антишхинальный литологически~эк-
ранированныы (Пашшорское и Харьягинское месторовдения). В заленсах 
такого типа сосредоточены основные запасы нефти, так как в них 
отмечается наиболее полное заполнение ловушки. Антиклинат1ьньгй тип 
залеяш (Вападно-Тэ букс кое месторо/ГчДение) играет второстепенную 
роль по запасам, В сзтщости это комбинированный антиклинальньй 
литологнчески-экранированныи тип ловушки с незначительным ее за
полнением. 

Б седименташюнно-СЕодоБьгх типах ловушек (в морфологических 
выступах) барьерных рифов залени нефти в цровиншщ пока не извест^ 
ны. 

1.2, 3; а л е ж и н е ф т и , г е н е т и ч е с к и 
с в я з а н н ы е с р и ф а м и 

Здесь выделяется четыре типа залекей, связанньЕ^ с рифами 
(рис. 28): 
1) залежи в надрифовых структурах облекания; 
2) залеш'1 в шельфовьк зарифовых карбонатах; 
3) залешл в глубоководных предрифовых карбонатах; 
4) залеш! в предрифовых толщах заполнения некоьшенсированной 

впадины. 
З а л е ж и н е ф т и в н а д р и ф о в ы х 

с т р у к т у р а х о б л е к а н и я . Оьш приурочены к про
ницаемым карбонатным пластагл, залегаюидам над рифагж и имеюпщм с 
последниг.ш гидродинамическ^^ю связь. Такие залежи нефти были выяв
лены на Западно-Тэбукоком, Южаю-Тэбукоком месторождениях в пласте 
Фх фаменского яруса и на 1У1усюршсроком месторойэдении в хфовле фа-
менского ярз^са. 
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Рис, 28. Типы зале^кей нефти, генетически связанные 

с залелсаш! в рифах. 

I - стратиграфические границы; 2 - изогипсы кровли продуктивных 
отложений, м; 3 - границы распространения рифогенных карбонатов, 
шельфовых и доманиковьк пронипаемьпс известняков; 4 - водо-нефтя-
ные контуры; 5 - линии геологических профилей; 6 - поисковые и 
разведо^шые сква^щны; 7 - шельфовые глинистые известняки и мерге
ли; 8 - гл1шы и мергел1'1 тошщ запсянения; 9 - депрессионные (до-
маниковые и доманикоидные) известняки; 10 - рифогенные известня
ки и ДОЛОГУШТН; II - органогенно-обломочные известняки; 12 - але
вролиты; 13 - заленсь нефти в трещинных кол.,1:екторах; 14, 15 - за-
леШ'1 нефти (14 - на профиляз̂ :; 15 - на картах). 
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Н а 10 ?к н о - Т э б у к с к о ы гл. е с т о р о ж д е -

н и и н е ф т и кровля пласта Qj вскрыта на отметке ьшнус 
II9I м (скв:/ 1Ь 883). Структурная форма лоЕуш1ш npeflCTaBjraeT собой 
брахиантиклиналь субмеридионального простирарпш размером по замк
нутой изогипсе шшус 1220 м 5,5 х 1,5 км, сйормированную в резрш-
тате облекаш1я гребня з̂ стинск.ого барьерного рийа, и ослошхеьшзао 
периклиналыо субширотного Тэбукского тектонического (Никонов и 
др., 1978 а.сТз.) поднятия. Высота ловз^шки около 30 м. Коллектора-
Mi являются органогенные гшп-П'Ютые доломитизпрованные известняки 
с перовым типом пористости. Максимальная эффективная мошдость 
приурочена к своду структуры (7,4 м в скв. J5 I; 7,0 м в скв.ГббЗ), 
по напрзБлешл.ю к крыльям и периклиналям складки эффективная мощ
ность сокращается до 5,4 м (скв. î  892) - 5,6 м (скв. J3 882). 
Средняя пористость составляет 17 %, 

максимальный приток нефти составляет 42,67 м^/сут, на штуце
ре 7 ICM из ИНТ. 1368 - I3SI м в скв. 1Ь 893. Нефть утяжеленная, 
удельного веса 0,8723 г/см^, вязкая - 6,83 спв, парафш-шстая -
2,91 %, сернистая - 1,08 %, выход фракщи'! до ЗОО^С составляет 
4:4$. 

Зале-ясь по типу ловушки пластовая антиклинальная. Высота за-
летт по контуру нефтеносности т.шнус 1207 м составляет 16 м. 

Н а 3 а п а д н о - Т э б у к с к о м м е с т о р о ж -
д е н и и пласт ^j вскрыт на отметке шшус 1086 м. Структурная 
форма, представляющая собой брахиантикл1П1аль субширотного прости
рания, обусловлена, в перв^ш очередь, крупной субширотной текто
нической Западно-Тэбукской структурой. Структура облекания греб
ня рифа влияет лишь на ôpivij? сводовой части структуры, которая 
имеет субмеридщонзльное простирание. Высота структзфы 123 м. Кол-
лектораг.м являются долог.штизироваиные известняки с порово-трещин-
HbUvi типом пористости. ЭсТйектиЕная мощность составляет 2 - 9 м 
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(средняя - 5,6 м), пористость по керну 15,8 - 16,5 %, по геофизи
ке 6,2 - 19 %, Дебит нефти достигал 1,4 - 15 т/сут. Нефть утяже
ленная, удельного веса 0,8727 - 0,8977 г/см^, вязкая - 10,4 спз, 
с пониженным содержанием серы 1,0 - 1,5 %, вьоюд горакпии до 300°С 
составляет 38 - 42 %, 

Зале'жь нефти по типу ловушки пластовая антиклинальная, этаж 
нефтеносности по контутэу нефтеносности шшус II97 м составляет 
III м. 

Н а М у с 10 р ш о р с к о м м е с т о р о ;к д е н и и 
(Сандивейская площадь) размеры и форма ловушки пока не ясны. 

По материалам сейсморазведки здесь выявлена аномалия сейсми
ческой заш^си, интерпретируемая как риф в верхнефранских отложе
ниях. При опробовании известняков фаменского яруса в параметричес
кой скважлне i;= 30 из интервала 2914 - 2950 м ползучей приток нефти 
дебитом 1420 м^/сут. на штуцере 24 та. Выявленная нефтяная залелсь 
наш1 интерпретируется как залежь в надрифовой структуре облекания. 
По материалам сейсморазведки и бурения (рис. 8) залежь нефти ан
тиклинального типа, вероятно, массивная. 

Рассм1атриЕая имеющиеся материалы, могло заметить, что наибо
лее пористая часть на,дрифовых пластов с максималышми эффективны
ми МОЩНОСТЯМ! в плане совпадает с положением гребня нижезалегаю-
щего рифа. Уже в пределах структур облекания происходит ухудшение 
коллекторских свойств надрифовых пластов по направлению от свода 
структуры к ее крыльям и перишхиналям. За пределам! структур обле
кания коллекторсюю свойства надрифовы^с пластов резко ухудглены, а 
Б ряде скваШ'Ш коллектора вообще отсутствуют. Вероятно, улу'̂ ппение 
коллекторс1Шх свойств надрифовых пластов происходит за счет тек
тонического подъема жестокого рифового каркаса, в результате чего 
происходит растрескивание и последующее выщелачивание этих плас
тов. Это подтвервдается тем, что основным типом коллектора в над-



147 
рифовом карбонатном пласте является трещинно-поровый. 

Запасы нефти в надрифовых зале?ках имеют пров.'Тьшленное значе
ние. 

З а л е ж и н е й т и в ш е л ь ф о в ы х з а р и -
ф о в ы х к а р б о н а т а х могут иметь гидродинамичес1{зпо 
связь с рифоБыш! залслаьш (Западно-Тэбукское местороздеШ'Те) и ТОР-
да должны рассматриваться совместно с последними, но могут и не 
иметь гидродинаглическую связь (Харьягинское месторождение) и 
только в этом слз'чае их следует относить к залежам нефти, связан
ным с рифаг.ш. 

Н а X а р ь я г и н с к о м н е ф т я н о м м е с т о-
р о ж д е н и и шельфовая зале'/кь нефти выявлена в карбонатах 
ухтинской свиты франского яруса. Здесь в скв. В 42 из инт. 2729 -
2777 м был получен незначительный приток нефти дебитом 0,1ом^/сут. 
по подъеГ;1у зфовня. Ранее в открытом стволе нефть была получена 
испытателем пластов из интервала 2753 - 2810 м в количестве 0,8м^ 

Г) 

за 3 часа при депрессии 200 кгс/слГ. В продуктивном интервале вы
делено 5,8 м эффективных мощностей, в том числе 2,8 м перовых и 
3,0 м трещинно-поровьпс. Пористость по НТК составляет 9,9 %. Водо-
нефтяной контакт залехш установлен на отметке шшус 2651 и, что 
знаш1тельно выше, чем доказанный контур рифогенной залезш, распо
ложенный Б 6 км к югу. Поэтог.ту шельфовую зале^кь нефти можно рас
сматривать как вполне самостоятельную. Прокшшленного значения 
шельфовые залекш практически не имеют в связи с низкиг.ш дебитагж 
(до I - 2 т/су т.) и весьма низкигш sanacaivm за счет малой площа
ди, малой эфф.'ектиБной мощности и низкой пористости иефтенасьгщен-
ных коллекторов. 

З а л е ж и н е ф т и в г л у б о к о в о д н ы х 
п р е д р и ф о Б ы х к а р б о н а т а х выявлены на Грубе-
шорскоп, Воз ейской, Баганской и Западно-Соплесской плошддя:̂ . 
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Н а Б о 3 е й с к о м м е с т о р о ж д е и и и н е ф-

т и зале;^. нефти в глубоководных (доманиковых) отложения]! фран-
ского яруса была установлена только в скв. }," 64 на своде Костюк-
ского поднятия. Из интервала 3454 - 3200 м был получен приток 
нефти дебитом 80 м^/сут, через 15 шл штуцер. Нефтепроявления были 
отмечены и в других сква}!шнах, но притоков небти при опробовании 
больше нигде не псл^/чено. Признаков минерализованной воды из де-
прессионных карбонатов в сквакшнах не установлено. 

Н а Б е р X н е - Гр у б е ш о р с к о м ы е с т о р о /К-
д е н И И н е ю т и выявлена залея'2> нефти в трепщноватьс' глу
боководных карбонатах спрачоискоЁ свиты. Притоки нефти получены 
в трех сквакшнах из четырех пробуренных. '̂Максимальный дебит нефти 

о т/9" 
составляет 7,9 м /сут. переливом через 2"' НКТ в скв. iv̂  3 из ин
тервала 3559 - 3300 м. 

Нефть легкая, плотность 0,817 - 0,837 г/см^, малосернистая -
О,14 %, парафинистая - 2,9 %, содерншт 29,5 - 36 % фракций, выки
пающих до 200*^0. Водонасьгщенная часть залекш не установлена. Раз
веданная высота залейж составляет 362 м. Тип залеш-! в разведанной 
части пластовык, сводовый, однако, за пределаш! разведанной части 
предполагается отсутствие коллекторов. Вмещающие залексь карбонат
ные пласты керном не освещены, по материалам промысловой геофизи
ки предполагается трешднннй тип пористости. 

Н а 3 а п а д н о - С о п л е с с к о м м е с т о р о s-
д е н и и залея̂ о нефти в глубоководных верхнефранских отлокени-
mz выявлена в пласте Ш в резу^шьтате буреш̂ д̂я и испытания СКБ.]-^72. 
При опробовании интервала 3570 - 3580 м (ьшнус 3426 - 3436 м) был 
ползучей приток нефти с периодическим фонтанированием 30 ы^/сут. 
через 20 шл штуцер. Коллекторам'! пласта Ш ^-шляются трещинные из
вестняки. С основания скваяШны 1^ 72 с целью опробования аяаста Ш 
и пол^^чения промышленного притока нефти была пробурена сквахлна 
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В 80. Судя по глатерпалам прог/ксловои геофизики и результатам оп
робования (приток не полз'чеп) сква-шна .!Г' 80 попала в гияотную 
часть пласта 1гЯ. Б других скванинах из гшаста Ш про?;Ш11шеннр.х 
притоков нес;ти такке получ1'1ть не удачось. 

Нефть легкая, с уде.льным весом 0,7932 - 0,8102 г/см^, пара-
Финистая - 1,74 - 3 fa, малосернистая - до О Д '̂ь, с легкой гракпи-
ей (выкипающей до 200^0) до 43 %, 

В сквашпю .;D 82 выявлена нефтегазовая залежь в глубоководных 
известняках сешал^чсского горизонта. Б эксплуатапионной колонне оп
робованы совместно интервалы 4030 - 4050 м (г.шнус 3884 - 3904 м ) , 
4090 - 4II2 м (шнус 3944 - 3956 м ) , 4150 - 4160 м (мшнус 4004 -
4014 м). Ползучей приток газа с нефтью ориентировочным дебитом 
100 тыс.м^/сут. на штупере 7 шл, 

Таким образом, на Западно-Соплесской' площади выявлено две 
литологически-ограниченные зале-ш: нефтяная - сквашшой ]' 72,неф
тегазовая - сква;1синой ]' 82. Коллекторами являются трещинные из
вестняки со сло'йным л1аН30БИДным характером распространения трещи-
новатости. 

Обобщая вышеизлоненное о заленах нефти в г.я;</боководных отло
жениях, моЕно выделить общие для этих залежей закономерности. Тип 
коллектора - трещинный, редко трещинно-поровый. Тип залеш! - Л1.'1то-
логпчески-ограничепный. Залежи нефти приурочены преимущественно к 
сводовым частям структур, расположенных рядом с продз'ктивны1'.д1 ри-
фа№1, залеш нефти в гл;/боководных карбонатах не примлкают к од-
новозрастным близлежащим рифогенным и расположены ниже контура 
нефтегазоносности последних. Залеш! в глубоководт-шх карбонатах не 
подшфаются г.Ешерализованныгли пластовыша водш'ли. 

Проглышленная пенноеть залежей нефти в глз'боководных карбона
тах очень низка в связи с незначительными! запасами нефти. Однако, 
отдельные сквашнш на месторождениях можно эксплуатировать сов-
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местно с другигм зале^шь-ш. 
Т и п и ч н ы е з а л е ж и в п р и р и ф о в ы х 

т о л щ а х з а п о л н е н и я в Тимано-Сечорской нефтегазо
носной провинпии пока не известны. Однако, наличие таких залежей 
в приншше не исключено. С большой долей условности к таког.т̂ ^ типу 
зале?кей MO:SHO отнести нефтенасыщенные ниш-хейшленские известняки 
толцщ запошюния, непосредственно примыкарощие с востока к нефтя
ной залешх в ухтинском барьерном рифе на Западно-Тэбукском место
рождении. Дебиты нефти здесь низкие ( 1 - 2 м^/сут.), запасы не
значительные. Контур нефтеносности тот же, что и в рифогенной за-
лелш (мищ''С 1220 м). 

1.3. У с л о Б и я н е ф т е н о с н о с т и 
И с т о ч н и к п о с т у п л е н и я у г л е в о д о 

р о д о в . Вероятным источником поступления углеводородов в ри-
фогенные ловушки верхнефранскпх барьерных рифов являются их анало
ги Б глубоководных фацишс. По данным Б.А.Успенского и др. (IS79) 
нефтематеринскиг! потенш1ал дог./аниковьпс отложений, сравнительно 
иеглз^боко погруженных, достигает 1,2 кг/т породы (скв. 1-Уса, инт. 
3185 - 3I9I м) - 37,7 кг/т породы (скв. 86-Возей, инт, 3261-3263м). 
на глубоко погруженных участках нефтегенерашш, п-рактически, уже 
закончилась. Нефтематеринскии потеншхал в скв. й 11-?1ишЕань, в 
инт. 4896 - 4900 м составляет всего 0,4 кг/т. JI.S.Ai.ranoB и др. 
(IS8I) считают, что нефтегазоматеринской является большая часть 
(до 40 %) сешщ^кско-верхнефранскож тощи в зонах развития глинис
то-карбонатных депрессионных отложений и отложений заполнения впа
дин. 

Залежи нефти в предрнфоБыг;<: гл^^боководных карбонатах являются 
первичныш по отношению к зэлежам в рифах и содержат нефть, кото
рая не могла мигрировать в рифы. Сравнивая залежл нефти в глубо-
ководньис отло?ления]с Зерхне-Грубешорского местороадения с рифоген-
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Hoii на Пашшорском нефтяной месторо/лдении (Е 4 ки к северу) следу
ет отметить близрсие физико-химические свойства нефтей. Лишь удель
ный вес нефти в рифовой зале;ки Пашшорского 1лесторо;:чДения несксль-
ко выше (0,841 - 0,857 г/см^). Повытенньш. удельный вес нефти моп-
но объяснить потерей легких фракций при ьшграпии нефти из глубоко
водных карбонатов, где происходила ее генерашъя, в одновозрастннй 
риф. Интересно также отметить, что залеись неф̂ тп в глз^боководньис 
карбонатах зэлегает значительно ниже водонефтяного контакта (ш-!-
нус 3100 м) эалежл нефти в рифе Нашцорского месторождения. 

Таким образом, нефть в глубоководных карбонатах является ос
таточной, генерированной непосредственно в этих отложениях. Есть 
основания предполагать, что указанные залеш! ограьшш-шают площадь, 
с которой мигрировала в рифы нефть, генерировавшая в глз^боковод-
ных карбонатах. Если это предположительно подтвердится, то пред
ставляется возможность как для определения размеров нефтесборных 
площадей для рифовьк залежей, так и для количественного прогнози
рования их нефтегенерирующей способности. 

С поисковой точки зрения выявление залежей в глз̂  б оков одних 
карбонатах позволяет оценить налшше залежей в прилега10111их рифах 
и, кроме того, косвенно подтвервдает наличие близко расположенных 
рифов. 

У с л о в и я а к к у и у л я п и и и к о н с е р в а 
ц и и з а л е ж е й в р и ф а х . Со стороны шельфовой зо
ны рифогепные залежи нефти экранируются толщей плотных глинистьвс 
известняков, не содержащей кол-яекторов. Со стороны шг^/боководного 
склона роль экрана выпо^шяет тож^а заполнения впадины. По про
стиранию резервуар барьерного рифа раскрыт, Еследствие этого обра
зование рифогенной ловушки может происходить только при пересече-
Hin.'i барьерных рифов с тектоническиг..ш структураг.та. В связи с рас-
крытостью барьерного рифа по простиранию высота рифогенной залежи 
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определяется не высотой барьерного рифа, а шшлитудой струтстуры, 
пересекающейся с рифом. Наиболее крупные рифогенные залежи нефти 
в верхнефранских барьерных рифах могут быть выявлены в пределах 
высокоа1.шлитудных структур. 

Высота залежи в барьерном рифе определяется и другими факто
рами. Так, для рифогенной залежи на Харьягинском месторождении 
отрицательную роль играет тектоническое нарушение, ограничивающее 
залежь с востока, так как за тектоническим нарушением к рифу при
мыкают слабо пронщаегше нижнепермские и каменноугольные карбона
ты. Перекрывающие барьерный риф породы не всегда являются надеж-
ньм флюидоупором (Рифы..., 1974). Наличие залежей нефти в надрифо-
вых карбонатах указьшает на низкую экранирующую способность пок
рышки над рифагли и возможное частичное или полное расформирование 
залежей в рифах, так как формирование надрифовых залежей происхо
дило в результате верт1Псальной глиграции из нижележащей залежи в 
рифе. 

Сравнение физико-хш-шческого состава нефтей в надрифовых 
залежах и в нижезалегающих рифах (таблица 6) показывает их полную 
идентичность. 

Обращает на себя внимание тот факт, что начальный ВНК зале
жи в рифе на Западно-Тэбукском месторождении (минус 1220м) и в над-
рифовом пласте Ф {шкщс 1198м) близки. Почти такой же ВНК nivieeT 
залежь в пласте Фу и на Юлшо-Тэбукском месторождении (влинус 1207м), 
что указывает на гидродинамическую связь всех трех залежей. Учи
тывая также, что за пределами рифов в пласте Ф-г залежи нефти от-
сз'-тствуют, следует считать несомненной вертикальную глиграцию нефти 
из рифа в пласт Фу. Такая миграция вполне осуществтла, хотя пачка 
"Г",залегающая непосредственно на рифе и перекрывающаяся пластом 
Фу, сложена в основном глиниcтo-мepгeлиcтыIvIи породами. Это объяс
няется тем, что, во-первых, на гребне рифа увеличена карбонат-
ность пачки "Г", здесь она почти нацело сложена глинистыми до-
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лог.штизировапныш! известнякам!. Бо-вторых, по материалам бурения 
эти известняки пронизаны широкой сетью трещин, что вполне обеспе
чивает вертикальную г.щграшиэ. Такая глаграиия является отрипатель-
ным (TiaKTopoM. Она способствует расборглированию никеле"сащей рифо-
генной залешь Таким образом, пачка "Г" 
является, по тершнологии Б.Д.Цтгыша Сп'льин и др., 1982 и др.), 
лояшой покрышкой. Истинной же покрышкой являются гл1П1Нстые карбо
наты, залегаюшде выше пласта fl>j. Соответственно, истинная ловушка 
будет определяться критичесетп̂ л перегибом по кровле пласта Ф^. Это 
явление характерно для всей Иш-да-Печорской впадины. Б связи с 
этим (табл1ша ?) сокращается высота залеш], несмотря на высокую 
амплитуду структуры (Западно-Тэбукское ьяесторождение), либо на
блюдается nojmoe отсутствие залеш! в рифе (Южно-Тэбукское место
рождение). Такая же причина отсутствия залеш! в ухтинском рифе 
Сотче^шоской площади, хотя в керне набжэдалось значительное число 
нефтепроявлений, которые можю отнести к остаточным. 

Самостоятельная зале-ясь нефти в зарийовых шельфовых карбона-
тазс известна на Харьягинском месторождении. Резервуаром являются 
локальные разуплотненные зоны в шельйовых карбонатах. Они отделе
ны от рифа уплотненной зоной, экранирующей залегсь в рифе. Через 
эту уплотненную зону, вероятно, происходило локальное просачива-
ьше нефти, в результате чего и были образованы шельфовые залежл. 
Это просаштеание якляется в' общем отрипательным анктором, способ
ствующим рассТ1орш1ровакию залежи в рифе, но весьма незначительно. 
Это объясняется очень низши^ш емкостннш! свойстваш! зарпфовьк из
вестняков. Таким образогл, наличие литологического экрана между 
шельфовыми и рифовБПж-! кол^ектора1Л1 предполагает, что получение 
притоков кщнерализованио]! воды из ше.яьфовых карбонатов, не мо:кет 
служить критерием для отрипате.яьной опенки ловушки в барьерном 
рифе. И, наоборот, наличие залежей или незначительных нефтепрояв-
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Табтща ,№ 6 

Сравнительная характеристика 
физико-хи1,шческого состава нефтеы рифовых и надрифовых 

залежей 
ГНадрифовые залеш! нефти !Рифовые заледш 

Свойства нефтей нешти 
:В пласте Фт :В пласте Фт-:В ухтинском рифе 
:на Южно-Тэ- :на Зап.Тэ- :на Зап.Тэбукском 
:букском мес-:букском мес гместоровдении 

^_торо}кдешщ „1то£0]{уз;_ении 

Удельный вес г/см^ 0,8723 
• 
0,8727-0,83' 77 0,886 

Вязкость, сиз 6,83 10,4 60 
С одерж.парафина,% 2,91 1,7 - 2,2 

Содер/кание с еры,/о 1,08 1,0 - 1,5 1,21 
Выход шракщп': до 300°C_j_/b 44 38 - 42 

Таблица ;̂  7 
Основные данные 

по залекам нефти в верхнепфанских барьерны:]{: рифах 

Площадь, 
месторож
дение 

:А'5сол1отная:Гло1Цность, :Истинная отметка 
: отметка,м: м :перегиба ловушки 
глошюй по-: рифа :Лош-1ая отметка пе-
:крышки шадрифо- :региба ловушки (по 
:(кровли :вой ЛОЕ̂ :- : кровле рж':>а.) 
: рифа) :ной пок- : 
:ист.покрыт:рьш1ки и : 
: ки :коллекто-: 

: ров : 

ТБысота 
залеш1,м 
в щбе 
полная 

iUHtHO-

Тэ букское 

Западно-
Тэбукское 

-1243 
-ТШГ 

-II32 
-TDBD 

Пакшорс ко е -2920 

Харьягин- -2372 

ОСу5 
52 

233 
54 

349 
ЬУ 

153 

-1220(по кфОЕле 
пласта Ф-г) 

- 1 2 7 0 UlO 1Ф0ВЛБ 
рифа) 

-1210(по кровле 
пласта Фт) 

- 1 2 7 0 ( п о рфОВЛБ 
рифа; 

-1207 

-1220 

-3100 

О 

83 
134 

180 -3230(по кровле 
на,дрифового 
пласта) 

-3300 (по кровле 
рифа) 

|(по срезу рифа -2826 454 
'тектоническим 4о4 

:;дпппарушением) 
(по замыкащей 

1римечанпе: 
изогипсе кровли рида 

перегиб ловушки опгределен с точыостььэ + 10-20 
) 
м. 
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леиий Б шельфовых карбонатах, примыкающих к pифз^ указывает на 

висо1{зло перспективность барьерного рифа. 

Форлшровапие зале:1шй в коллекторах тожщ заполнения при лате

ральной йшграпии нефти из залеы'ей в рифах такие пе оказывает су

щественного Ел1аяния на расфоршрование рифогеипои зэлеш!, из-за 

низких емкостных характеристик коллекторов толпд заполнения. По-

OTor.'ij'' выявление таких заленей дол̂ а-ю определять высокую перспек

тивность прилегающих рифов. 

2. К а м е н н о у г о л ь н о - н и к н е и е р и с к и и 

к а р б о н а т н ы й н е ф т е г а з о н о с н ы й 

к о и п л е к с 

Е нижлепернских рифах залежи газа выявлены на Интипском и 
РгороЕинском месторо;'Ь;цения]с. Предпологлтельно к рифу щл^урочены 
залест! нефти на Солюкинском месторонзденни (Фирер, Галкин, 1975). 
Имеются сведения об открытии рифогенной залекш нефти на 10:шо-Хыль-
чуюском месторойщении (Ровшш и др. ,1982). 

Н а Г1 н т и н с к о м м е с т о р о ж д е н и и пер
вая заленш газа в ассельском рифе выявлена сквашшой Г? 17-Инта. 

При опробовании интервала 2557 - 2666 м (шнус 2487 - 2595м) 
испытателем пластов ШЕ.-М6 в открытом стволе был полз^чен фонтан-
ньШ приток газа дебитом около 300 тыс. м^/сут. при депрессии 
161 кгс/сг..г. Последующее опробование в колоьше показало продуктив
ность рифа на всю его мощность. Газ метановый (78,14 - 81,49/^ вес) 
с повышенным содер:;санием этана (5,52 - 5,77 % вес). Содержание 
азота 2,766 - 2,1918 % вес, углекислого газа 3,13 - 3,60 % вес, 
сероводорода 2,12 - 2,64 % вес. Плотность газа 0,756 - 0,766кгЛ1М? 
Газ конденсатный, содержание конденсата состав.яяет 40 см^/нм^. 
Удельны!! вес конденсата 0,7416 -0,7712 г/см^, вязкость 0,73-0,99 
ест при 20°С, содержание серы 0,54 - 0,55 %. 

Высота рифа составляет 165 м. 1лощность пронппаемого илтерва-
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ла - 79 м (интервал 2631 - 2710 м). Мощность коллекторов по дан
ным промысловой геофизики - 26 м. Коллекторшли являются поровые 
(13,2 м) и трещинно-поровые известняки. Пористость, установлен
ная по НТК, составляет - 11,6 % для перовых и 7 ^ для трещинно-
поровых коллекторов. 

Рифовая ловушка экранируется глинистыми известняками толщи 
заполнения сезымской палеовпадины, имеющими хорошие экранирующие 
свойства. По 8 образцам керна пористость их не превышает 0,89 ^, 
образцы непроницаемы. При опробовании толщи заполнения в ряде 
скважин Интинской площади притоки флюида не были получены. В ос
новании залежь латерально ограничена мергелистыми породами сезым
ской свиты. 

Водо-нефтяной контакт газовой залежи не установлен, по на
шему мнению он отсутствует. Заполнение рифовой ловушки, вероятно 
полное, происходило в результате вертикальной миграции из нижеле
жащих среднекаменноугольных газовых залежей. На это указывает 
сходство физршо-хиглического состава газа и конденсата. 

С северо-запада залежь тектонически экранирована нижнеперм-
сктж глинистыми породш'ли. Таким образом, залежь по типу ловушки 
седиментационно-сводовая, литологически-ограниченная, тектоничес-
ки-экранированная. 

Аналогичная залежь газа была вскрыта скважршой Ĵ  18-Инта, 
Здесь из интервала 2588 - 2698 м получен приток газа дебитом 
28,9 тыс.м^сут. на штуцере 10 \ш. Обращает на себя вншлание 
факт, что в рифе скважины 1й 18-Инта полностью отсутствуют поровые 
коллектора. Это еще раз указывает, что залежь в скважине \^- 18-Ин
та и залежь в скважине ^ 17-Инта приурочены к различным рифам. 

Предположительно рифовая нижнепермская седиментационно-сво
довая залежь нефти выявлена на С а л ю к и н с к о м м е с т о -
р ю ж д е н и и (Фирер, Галкин, 1975). Коллектора здесь по -
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ровокавернозные, пористость по 26 образцагл составляет 17,7$?о,про
ницаемость 275 мд. В скважине li 254-Сал10ка получен приток тяжелой 
нефти удельного веса 0,877 г/см^ дебитом 25,6 м^сут. 

Н а К о р о в и н с к о м м е с т о р о ж д е н и и 
залежь газа в ассельско-сакмарском рифе установлена сквалшной 
1̂  49. Из интервала 2213 - 2340 м получен приток газа дебитом 
504 тыс.м^сут. на штуцере 22 мм. Высота рифа составляет более 
130 метров, размеры рифа не более 3 - 4 км. Рифовая ловушка за
полнена газом до основания. Нижележащие известняки верхнего кар
бона также являются газоносными, газ заполняет антиклинальную 
ловужку. В результате сформирована единая каменноутольно-нижне-
пермская газовая залежь, основной объем которой вмещают рифоген-
ные известняки. Общая высота зале}ки около 150 метров. По типу ло
вушки залежь антиклинально-седиментационно-сводовая. 

Имеющиеся сведения о нефтегазоносности нижнепермских рифов 
показывают их гидродинамическую связь с нижезалегающими биогерм-
ными кшленноугольно-нижнепермскими известняками, из которых, ве
роятно, происходила вертикальная миграция углеводородов. Не исклю
чена также миграция УВ из депрессионных карбонатно-глинистых отло
жений. Хорошие экранирующие свойства нижнепермской карбонатно-гли-
нистой покрышки обеспечивают полное заполнение рифовых седимента-
ционно-сводовых ловушек. Несмотря на небольшие размеры рифовых ло
вушек, запасы углеводородов в них, по-видимому, весьма существен
ны, так как число их может быть достаточно большт1. Основные перс
пективы нефтегазоносности ншшепермских рифов связаны с областями 
Денисовской, Хорейверской,Большесынинской и Косью-Роговской впа
дин, где развивалась карбонатная платформа, на которой формирова
лись нижнепермские рифы, 

Наличие залежей УВ, приуроченных к нижнепермсктл рифаь-т, от
крывает дополнительные перспективы нижнепермских отложений. 
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3. В е р х н е п е р м с к и й н е ф т е г а 

з о н о с н ы й к о м п л е к с 

Верхнепермские алжовиально-дельтовые залежи нефти и газа 
выявлены на Колвинском мегавале (Харьягинское, Возейское, Хыль-
чуюское месторождения и др.), на вале Сорокина, на Шапкино-Юрья-
хинском вале (Южно-Шапкинское, Средне-Серчейюское, Пашшорское 
месторождения), на юге Печоро-Кожвинского мегавала (Печорогодс-
кое, Печоро-Кожвинское, Аранецкое месторождения), в южной части 
Ижма-Печорской впадины (Лемьюское, Исаковское, Вельюское, Северо-
Вельюское, ̂ 1ичаюское месторождения). 

3.1. З а л е ж и н е ф т и в а л л ю в и а л ь н о -
д е л ь т о в ы х п е с ч а н и к а х 

В диссертационной работе рассмотрены нефтяные залежи верхней 
пер1.ш в аллювиально-дельтовых песчаниках Колвинского мегавала 
(Возейское и Харьягинское месторождения) и южной части Ижма- Печорс
кой впадины (Лемьюское, Исаковское, Вельюское и Северо-Вельюское 
месторождения). 

Н а В о з е й с к о м н е ф т я н о м м е с т о р о ж 
д е н и и залежи нефти в погребенной аллювиально-дельтовой доли
не Пра-Колвы выявлены в центральной и северной частях месторожде
ния. 

В центральной части Возейского месторождения притоки нефти 
получены из пластов ^ 7 » % » % уфимского яруса в скважине В 112. 
Максимальный дебит составил I MVcyT, переливом из инт.1527-1536м 
(пласт Рд). Нефть тяжелая - 0,9117 г/см^, вязкая - 193 ест, с 
низким выходом светлых фракций, до 200°С выкипает 11,5 % об., с 
весьма низким газовым фактором - 3,7 шй^/т^. Залежи нефти, выяв
ленные скважиной J* 112, приурочены к русловым (пласты РщИ Рд) и 
дельтовым (пласт Pj) песчаникам. 
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В северно!"! части Бозейского месторо'клекня в пределах Кос-
тюкского поднятия притоки неутн полз?чены из пластов Рд и Рщ уфли-
ского яруса и из гшастов Pjy, Ру, Pyj , Рууг казанского яруса. Б 
сквашше .1:̂  I I I недть получена из интервала 1508 - 1530 м (пласт 
Рщ) дебитом 160 м^/сут. на штуцере 12 мм. Нефть утяжеленная -
0,8507 г/см^, вязкостью 12,75 ест. при 20°С, с низким газовыгл 
фактором - 8,7 нм^/м^, с содер"{а11ием йракщай, выкипающих до 200°С, 
24 % объемньпс. Содержание парафина - 3,14 %, смол - 7,08 % вес, 
серы - 0,49 % вес. 

Выявленные залетки нефти приурочены к дельтовым (пласты Рд и 
Рщ̂  -̂'̂  русловьпл (пласт Pjy) песчаникам. 

КоЛсЯекторские CBoiicTsa песчаников отличаются наилу̂ гшигж ха
рактеристиками в дельтовых образованиях: в пласте Рщ в CKB.JPUII-

Бозей пористость - 27,5 % (74 обр.), ггрошшаемость - I5I5 ад 
(38 обр.); в пласте Р„ в скв. 1"> 112-Возей пористость - 25,9 % 
(67 обр.), пронипаемость - II62 мд (52 обр.). В русловых фаш1ях 
коллекторекле свойства песчаников з̂ худдпаются: в пласте Рщ з скв. 
.V' 112-ВозеЁ пористость - 24,6 ^̂  (6 обр.), проницаемость - 614 цц 
(5 обр.). Еще более з̂ худшены кож1екторские свойства песчаников 
в области подводной дельты: в пласте Pj в скв. К^ Ш-Бозей порис
тость 23,5 % (15 обр.), проницаемость - 96 мд, (13 обр.) 

ЗаленсЕ! нефти на Бозейскоь;! месторождении, приуроченные к рус
ловым и дельтовым песчаш1кам, сфорк/нрованы в комбинированны^х ло
вушках, обусловленных совокупностью полосовидны5с пластов песчани
ков с локальикг.Е! куполами Еозейского вала и являются литологичес-
ки-экранированныш1 (рис. 25) на антиклипалшс, периклина;ья]-[, пере
гибах гяежяу антиклиналями; в редких слз^чаш! - антиклинальными,ос-
ло}шенныЖ'1 литологическим экраном, 

Н а X а р ь я г и н с к о м н е ф т я н о м r.i е с -
т о р о ж д е н и и залеж!'! нефти выявлены в пластах P j , Рд и 
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Рщ уфимского яруса (песчаники устьевьп: баров и.ша подводной дель
ты) и в нпастах Pjy и Ру казанского яруса (русловые песчаники). 
Несколько залежей нефти выявлено в пластах песчаников татарского 
яруса верхней перг.щ и в пластах песчаников нижнего триаса. Лз 
песчаников устьевых баров (гшасты ?д и P̂ j) получены притоки нефти 
дебитом обычно II - 19 м^/сут. Однако, в сквалшне .'"> 61 из интер
вала 1694 - I7I0 м (пласт Рщ) дебит нефти составил 166,8 м^/сут, 
на штуцере - 13 шл. Нефть, полученная из скважлны В 43, легкая -
0,835 г/см^ с повышенным газовым фактором - 76,1 нм^/м^. 

На Харьягинском месторождении в верхнепермско-триасовых 
пластах встречены как литологически-экранированные, так и анти
клинальные залеш! нефти (рис. 25). Антиклинальные залеш! приуро
чены к дельтовым пластам уфимского яруса. Отсутствие хитологичес-
ких экранов объясняется тем, что пикрина развития дельтовых песча
ников знашательно больше, чем размеры даже рфупных локальных KJ?-
полов. Пластовые антиклинальные ловушки Харьягинского месторонще-
ния соответственно больше по размерам и содержат большие запасы 
нефти, чем литологичесш^-экранированные ловушки Бозейского место-
роадения. Таким образом, наиболее крупные запасы нефти в пластах 
песчаников верхней перш! приурочены к зонагл развития подводньк 
дельт (устьевых баров). Некоторые знач1'1тельные по размерам анти-
кл1шальные залеш'1 частично ослолшены литологическиш! экранагш (за-
ле}кь в пласте Рщ). К русловым пластам Pjy и Ру казанского яруса 
приурочены литологически-э1'фанированные залет! шнуркового типа. 

Н а В е л ь ю с к о м м е с т о р о ж д е н и и про,дук-
тиБныш являются пласты песчаников Р-Х1У и Р-ХУ в 1фОЕле уфимско
го яруса. В СКВ. If! 398 получен хчриток нефти дебитом перел!.-ша 
0,5 т/сут. Нефть Велыоского месторощ^ения тяжелая с удельным ве
сом 0,89 - 0,90 г/см^, вязкая (мшимальная вязкость составляет 
36,53 ест. при 20^0), парафинпстая (2,45 - 11,35 %), сернистая 
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(1,65 - 1,79 % ) , выкипает до 200°С до 20,8 %, Зале;1а;1 по тпщ' ло
вушки, ЕозмоЕНо литологпческп-экранпрованные шыуркового типа. Ло-
вуяпш сформированы налопеш1ем полос песчаных П-тшстов на структур
ные перегибы, либо изгибаг-ш полос песчаьЕисов на моногапйнали. Не-
доразведанность заяежей не позволяет дота.г1ьно установить порщ 
ловушек. 

Н а С е в е р о - В е. л ь ю с 1С о м м е с т о р о ж -
д е н и и залень нефти приурочена к пласту Р-}ОП в основании ка
занского яруса. Максимальны!! щзиток получен в скважине IS 33 деби
том 1,7 т/су т. по под'ьеь1у уровня. Нефть Северо-Еелыоского несто-
ро'гкдения аналогична нефти Белыоского, тяжелая с уделькьпл весом 
0,88 - 0,92 г/см^, вязкая (шишмальнал БЯЗ1:ОСТЬ составляет 34 ест 
при 20°С), парасоинистая (0,57 - 2,0 /О, сернистая (0,83 - 1,5 /О, 
выкипает до 200°С до 19 % об. Залеись по типу ловушки литологичес-
ки-экранированная на f,IoнoклIfflaJШ. 

Н а Л е м ь 10 с к о и м е с т о р о н д е н и и прито
ки нейти из верхнепермск'1х отлокений получены из четырех пластов 
в основалии казанского яруса: Р-Х, P-XI, Р-Ш, Р-ХШ. Наиболее 
крупная заледсь нефти приурочена к пласту Р-Ш, имеющещ четко вы-
ракенным полосовиднын характер распространения (рис. 18), Фонтан
ный приток нефти получен в сквакшне & 7-Ле1\1Ыо из инт, 650 - 655 гл 
дебитом 7,65 м^/сут. на штуцере 10 IVE.I. Нефть тяжелая, удельного 
веса 0,8845 г/см^, вязкая, парафинистая (1,6 % ) , сернистая (1,04/^), 
выкипает до 200̂ 0̂ - 18 %, Разведана только центральная часть по-
лосовидной залеш! в пласте Р-Ш длиной около 8 км. К востоку и 
юго-западу зале}1{ь недоразведана. Зале:1сь пластовая, литологически-
экраиированная, шнуркового типа. Ловушка сфоргсарована щж наложе
нии полосы песчаников пласта Р-ХН на крылья Лемыоского и Лег/лю-
1,1алоперского поднятий (рис. 18). 

Н а И с а к о в с к о м м е с т о р о ж д е н и и при-
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токи небти из верхнепернс1шх песчаников получены в скв. "'• 7 и ]Ш8-
•юакоБо. Б СКВ, J5 28 из инт. 842 - 850 м ползучей фонтанный приток 
нефти дебитом 30 - 40 м^/сут. Нефть утяжеленная, удельного веса 
0,8583 г/см^, вязкая, парафинистая (2,62 %), сернистая (0,58 %), 
Быишает до 200°С - 28,5 %, Залемсь нефти пластовая, литологически-
экранирова1-1ная на антиклинали. Ловушка сфорщрована перегибом по
лосы песчаников пласта P-iQl сводовой частью 1'1саковского поднятия. 

3.2. У с л о в и я н е ф т е г а 3 о н о с н о с т и 
в а л л ю в и а л ь н о - д е л ь т о Б ы х 

п е с ч а н и к а х 
И с т о ч н и к у г л е в о д о р о д о в . Данные, при

веденные выше, свидетельствуют о cyuj,ecTBOBamiH закономерностей в 
изменении физических свойств нефти на Колвинском мегавале в нап
равлении с севера на юг (таблица JD 8 ) : увеличивается удельный вес 
нефти и вязкость, снинается газовы:": фактор. Пзменения параметров 
нефти почти не завис.ят от гл;̂ /бины залегания залежек (рис. 29).3ти 
особенности с точки зрения теории дифферен1П1ального улавливания 
(Максимов, 1964) указывают на латеральную кшгращш нефти с севера 
из областей морского осадконакопления. Ю.И.Корчагиной и JI.H.Iu-ipe-
евой (1980) подсчитано, что верхнепермсшхе отложения севера Тима-
но-Печорской проЕинши! могл1'1 генерировать 81 тыс. тонн на I шг 
площади, причем начало главной фазы нефтеобразования отмечается 
Ш'.ш на гл '̂бйне 1350 - 1400 метров. Обитая оценка масштаба генерации 
ШДЮ1Х УБ пермских отложений севера Тимано-Печорской цровишши 
составляет по PIX подсчетам около 12 млрд. тонн. Эти масо1табы гене-
раШ'Ш указывают на весьма высокую перспективность верхнепермских 
отложений, тем более, что возможности аккумз^ляшщ долш-ш были 
быть достаточно высоюиш. Это обусловлено рядом причин. Наличие 
большого числа прослоев песчаников в морских фаш1ях верхнеперм
ской толщи способствовало более полной эмиграЩ'П! жлдк1'1х УБ из неф-



Т А Б Л IT Ц А 
латеральной изменчивости параметров и дебитов нейтей 

аллювиально-дельтовым системаг-л перми Колвинс 
Параметры и 

дсбиты неати 
: Зале?ки не фти в континентальных ру слоЕьк 

. I . Залеш! неф _ти̂  в песчаниках уф1 1МСК0Г0 л 

:скв.112-Бозей СКВ. 117-Возеи ск 
пласт Р-П пласт Р-Ш пл 
(1527-1536 м) (I496-I502 м) 

0,8459 
(I 
0 уд.вес, г/см^ 0,9117 

(I496-I502 м) 
0,8459 

(I 
0 

вязкость при 20°С,сст 193 10,95 12 
газ ОБый фак т ор,нм^/м^: о , / 

l I / 2 
11,3 8 

накс.дебит,м^/сут. 1,0через l I / 2 ШС1 ' 8,5 на шт.51/1М 160 
2. Зале;ки ней ти в песчаника:-^ кае анс1 :ого 

скв.118-ВозеЁ 
пласт Р-У 
(1446-1450 м) 

ск 
пл 
(I 

уд.вее, т/cif : 0,8507 0 
вязкость при 20°С,сст: 12,8 12 
газовый фактор,нм^/н^: 8,4 9 0 

макс. д еби т; мт̂ су т. : 33,6 на UIT.7MIVI 101 
Примечаьше: иаправчяение стока древней peiffl с юга на север (в таб 

направление Ш1грац1ш нефти с севера на юг (а таблице 
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тематеринск1'1х глин. Высокая степень уплотнения глин наряду/ с не
значительным и.зненением шнералогического состава на тт/бпЕзх 

1400 - 2000 м и большая мощность (400 - 800 м) верхнепермсью-ни/л-
нетриасоЕой преиг̂ 'г̂ 'щестЕеино глинистой ТОЛЕЩ обеспеш1.ш1 создание 
над,е}Ь21ой покрышки для пебтяньпс залежей. Высокая степень расчле
ненности современного структурного плана, сйоргл'рованного, в ос
новном, уже к началу'' генерации ТВ (конец юрского периода), тагоке 
способствовала повышению возмо'шостей аккз̂ '-тз/ляьгаи за счет отсут
ствия потерь углеводородов, неизбешшх при г.шгращш на дальние 
расстояния. Низю1е потери углеводородов обусловлены также отсут
ствием расо'оршрования и переоюргмрования нефтяных зале*:с.ей в свя
зи с низкой тектонической активностью района в конце мезозоя и в 
кайнозое. 

Б изменении дебитов непти в пелоы также н.аблюдается тенден-
Ш'1Я к увел14ченшо с юга па север. Однако, картина здесь более 
слогшая, так как существует зависимость дебита нефти и от ко.твяек-
торских свойств песчаников, изменение которьк, в свою очередь, 
зависит от смены фашюльнойг обстановки, 

В направлении от Лег/гьюского месторождения к 'Тсаковско!.^, 
т.е. в направлении предполагаемого стока древней реки с запада 
на восток, происходит уменьшение удельного веса и вязкости нефти, 
увеличение дебита (таблица 9 ) . Аналогичные изменения наблюдаются 
по линии Велью-Северньгй Савинобор (таблица 9 ) , Это свидетельству
ет о Ш1грации углеводородов с востока. Нефть, завшюченная в верх-
непермских залежах Кшла-Печорской впадины, вероятно, была гене
рирована в верхнепермских отложениязс Верхнепечорской впадины 
Предзфальского краевого прогиба. Последние здесь залегают на гл̂ '-
биишс 1500 - 3500 м. По данным Ю.П.Корчагиной и JI.n.IfepeeBon 
(1980), начало главной фазы нефтеобразоватшя в верхнепермских 
отложениях юга Тимапо-Печорской провинции отмечается на глз'бинах 
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Рис* 29. Распределение удельного веса нефтей по глубине 
залегания в верхнепермских песчаникэлс Возейского 
и Харьягинского месторовдени!!. 



Т А Б Л И Ц А 
латеральной изменчивости параметров и дебитов иефте 

к аллювиально-дельтоБшл системам верхне!! nepMid 
впадины 

Параметры и дебпты 
нейти 

: Залеш! нефти в континентальнш-с русловьк 

: I . Лемью-Краельская ступень 
^Залеш! нефти в песчаниках казанского яруса 

СКВ. 7-Лег.гы{) 01-03. 28-.'1са 
: Ш1Э.СТ Р-АГ1(650~655М) пласт Р-ХП( 

удельнш! Еес,г/см^ : 0,8845 0,8583 
макс.дебит,н^/сут. ' 7,35 на шт. 10 кп-л 

2, Белью-Тэбукская стуис зпь 
50-40 

Зале'яш нефти в песчаниках 10кого .яруса 
СКВ. 398-Бе.71ыо СКВ. 14-Сев 
шгаст Р-Х1У(443-490,0м) пласт Р-Л1К 

удельный Бес,г/см^' [ 0,8866 0,8697 
вязкость при 20°С,сс'. 
I'.ia КС. д еб и т, м^ /с у т. : 

? 36,53 
0,5 через 2^AiKT 

27,68 
2,9 че 

Примечание: направление стока древних рек с запада на восток (в 
направление миграции нефти с востока на запад (в та 



167 
1700 ~ 1800 гл. Это связано с сугтествованиегл высоких палеотемпе-
ратзф. По данньП'Л Г.С.'Калгжкова и В.Н.Летуновского (1979) по от-
ракательно!! способности витринита палеотенпература в периских 
отложенишс уке на гл̂ ^̂ бине 2096 м в северной части Еерхнепечорской 
впадины (Вуктылъская структура) составляет 190*^, что соответст
вует стадии нетаморфизгла углей "I" и стадии литпйикашп! IvIKp. Ис
ходя из этого, практически весь комплекс верхнепермских ОТЛОЕСПИЙ 

Берхнепечорской впадины прошел главную (Оазу нефтегенерашлп или 
находится в ней. Эг.шграпия нефти осуществлялась из нефтегенериру-
юЕщх глин в дельтовые и прпбрежно-морские HJffi прибреашо-озернне 
песчшп'ШИ, зоны развития которых еще предстоит выявить. После за
полнения имевшихся ловушек дальнешая миграция происходила вверх 
по восстанию по полосагл аллювиальных песчаников (рис. 30), 

Закономерное изменешле параметров нефти по простиранию аллю-
виально-дельТОБОЙ дошлны может быть объяснено только с позиции 
латеральной шграции нефти по древним руслам из прогнутьк зон 
морского осадконакопления, где пз:)оисходила генерапия углеводоро
дов. При этом максимальные запасы нефти сосредоточены в песчани
ках устьевьЕ баров и дельт. Зто обусловлено тем, что данные фашш 
обладают наилл^шли/П! еглкостныг.1и свойстватлл: наибольшей мощностью, 
максимальной площадью распространения песчаников, что обеспешгоа-
ет при наличии полош1 тельных структурных' форм форшлрование круп-
ньк ловушек. Нефть здесь является спнгенетичной, генерированной 
во вмещающих ГЛИНИСТЬЕ-^ отложения]':. Гюэтог.т}/ нефти здесь легкие, 
характериз^/ются высокой газонасьгщенностью л низкой вязкостью. При 
латеральной г.шграции части нефти по восстанию пластов по русловыгл 
песчаным полосшл наиболее легкие и подвижные элементы теряются. 
Еысоковязкие и тяжелые нефти в скв. J) 112-Бозей, Вельюского и Се-
веро-Еельюского месторо/гщений, в такам случае следует сшггать ко-
нечныг/Ш 1тро;г(/ктам1И гмграгцпк 
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Рис. 30. Схегяа Гюршарования залепех не^ти в верхнепермскпх 
песчаниках Пгала^Течорской впадины. 

I , 2 - сква::ашы (I - нехгродуктивные, 2 - продуктивные); 3 - зона 
нештегенераШ'П! в верхнепермскрц: отлокениях; 4 - раныenepi.icкие 
русловые долины; 5 - залеш! нефти в верхнеперыских песчаниках; 
6 - изогипсы кровли карбонатов шишеп перг.ш; 7 - локальные струк
туры; 8 - направлеьше вторичной глнграшп! непти по песчаникам рус
ловых Д0Л1Н-1; 9 - напрэ.Еления первичной Ш1гращн и эш1граши1 нейти 
в дельтоБьпс и прибре*1гНо-ыорских песчаниках; 10 - зоны возмошюго 
распространения дельтовьк и прпбре;шо-морских песчаников. 
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1;!олшо Предположить, что в шяастах песчаников Pjy и Ру казан

ского яруса Т̂ олЕИГхСКого мегавала максиг.ильпке запасы нефти следу
ет ош1дать к северу от Харьягинского ыестороггдения. Б пределах 
последнего выявленные залеш! нефтг^ в Э'тих пластах приурочены к 
русловы!;! пссчаникам и являются литологически-экранпрованикш'!, а 
севернее ошздается выявление антиклхлнэльпы^с залежей в дельтовьв^: 
песчаниках. Б зоне возмо/шого распространения дельт пластов Р-гу и 
Ру Б северной части Харьягинского вала антиклинальные структуры 
имеются. 

У с л о в и я а к к у м у л я ц и п у г л е в о д о 
р о д о в . Б распределентш залежей нефти по разрезу в пластах 
уфимского яруса на Бозейском и Харьягинском месторогдениях уста
новлено сле.дующее: в пласте Рц, залешу нефти выявлены на шести ло-
кальньп̂ : поднятия]^, в пласте Рд - на четырех локальньв: поднятиях, 
в пласте Pj на дву:: локальньвс поднятия]с. При обводненности вер^с-
него пласта нигшие также обводнены. Это объясняется существовшга-
ем между пластагли гидродинакшческой связи из-за малой мо1цкости 
разделяющих алеврито-глинистьпс пачек. Следовательно, всю тож;у 
песчаников уфимского яруса здесь следует рассматривать как единый 
природных! рез ервуар. 

Таким образом, заполнение ловушек в нишшх пластах будет оп
ределяться замкнутым контуром ловушки по верхнег.̂ '̂ пласту. Бместе 
с тем, следз^ет отметить, что гидродина-мическая связь мекщу плас-
таш! невысокая, поэтому? залеш! в нижележащих пластах иглеют водо-
нефтяные контакты на 10 - 20 м ниже, чем в вышеле/штцих. 

Аналогичные группы пластов-песчаников с гидродинамической 
связью междз'' ниг.ш EOSMOZCHO существуют в казанскогл и татарском 
яруса:;: верхней перш! (пласты Р-Х1У и P-JC7 на Бельюском месторож
дении, пласты Pjy и Ру на Харьягинском местороздении) и в ни'шем 
триасе (пласты Tj- и Тд на Харьягинском месторождении). 
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О б щ и е в ы Б о д ы 

ФаЩ'1адьно-ограниченнш,'Ш природныгл! резервз^араг.д: в е р х ~ 
н е д е Б о н с к о г о г: а р б о к а т н о г о н е ф т е 
г а з о н о с н о г о к о Г.1 п л е к с а, в которьк З'становлены 
залежи нефти, являются барьерные рифы. 

Основным ТИПОМ ловз7шек нефти в барьерньпс рифах является ком
бинированный антиюшнальньш литологически-экрахшрованны!! (Пашшор-
ское и Харьягинское месторо"здения). Б ловушках такого типа сосре
доточены основные запасы нефти, так как в них отмечается наиболее 
полное-заполнение ловушки. Антикжшальньй тип зале^гл (Запа.дно-Тэ-
букское месторождение) играет второстепенную роль по запасам. В 
сущности это комбинированньй антг;клин8льньгя литологпчески-экрани-
рованный 1'ип ловушки с незначите.т[ьиым ее заполнением. 

В Тш^пно-Печорской нефтегазоносной провпнпии выявлен так;::е 
ряд залежей нефти, генетически связанньк с верхнедевонскЕ-п.и рифо-
вшш залежаг.щ единством механизма форг.шрования зале;лей. 

Залетт нефти в надрифовьи-: структурах облекания приурочены к 
проницаемьдя карбонатным пластам, залегающим над рифаг.ш и игдеюшим 
с последниг.ти гп,дро,динаг,шческу1о связь. Запасы нефти в на;тр1тфовьис 
залежках имеют проьшшленное значение. 

ЗалеШ'1 нефти в шельфовызс зарифовьсс карбонатах (Харьягинское 
местородщение) прог/ншленного значения не имеют в связи с низкиг.ти 
дебитаьш (до 1 - 2 т/сут.) и весыла ш'зкиг.ш запасаьп! за счет ма
лой площади, малой эффективной мощности и низкой пористости нефте-
пасыщенньпс коллекторов. 

Залеш! нефти в глубоководньпс предрпфовьпс карбонатах (на Гру-
бешорской, Возепской и Западно-Соплесской 11ло1ца;1,ях) имеют весьма 
незыачите.льные запасы нефти. Отщако, отдельные cKEai-дЛИы мо-шо 
э ксплз'атироватъ. 
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Типичные залегл в предриСовьс: толщах заполиешш в Тхлмано-

Печорской неОтегазоносноЁ провипцки пока не известны. 
Вероятным источником поступлешш углеводородов в риоогенные 

ловушки верхнефранских барьерных pnrJoB являются их аналоги в 
гл^^боководных фаииях. Зале'яш нефти в предриоовьвс глубоководньж 
карбонатах явлжотся первичЕ-гыкш по отношению к зале';1аг.1 в рифах и 
содержат непть, которая не могла кшгрировать в риоы. Есть основа
ния предполагать, что указанные залеш! ограничивают площадь, с 
которой г/шгрировала в рифы нефть, генерировавшая в глубоководных 
карбонатах. С поисковой точю! зрения выявление заленей в гл^/боко-
водньпс карбонатах позволшет предполагать наличие залежей в приле
гающих рифах и, 1фоме того, косвенно подтвер-эдают наличие блз^зко 
расположенньпс рифов, 

Б связи с раскрытостью барьерного рифа по простиранию высота 
рифогеннои залейш определяется не высотой барьерного рифа, а ам-
пл1'1тудой структуры, пересекающейся с рифом. Наиболее 1фупиые ри-
фогенные зале^ш нефти в барьерньк рифах глогут быть выявлены в 
пределах высокоагяплитудных структур. 

ФорШ'фование надрифовых залежек происходило в результате 
вертикальной шаграьщи из нижележащей залелл! в рифе. Такая 1Л1гра-
Щ1я является отрппательным фактором. Она способствует расфорг.шро-
ванню рифогеннои залежи. Наличие мощной ло;:ш:ой покрышки над ри
фом резко уменьшает высоту рифовой залемш, несмотря на высокую 
амплитуду структуры (Западно-Тэбукское месторождение), либо наб
людается полное отсутствие заленш в рифе (Ш-ю-Тэбукское место-
роздение). 

Форг.Ерование залежей в зарифовы^с ше.льфовьсс карбонатшс и в 
коллекторах то.щи заполнения при лaтep£Jaпoй мигращн! нефти из 
залежей в рифах не оказывает существенного влияния на расформи
рование рифогеннои залеш1, из-за низких емкостных характеристик 
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коллекторов. Поэтои'у выявление таких залежей должно определять 
высокую перспективность прилегающих рифов. 

Залежи газа в рифовых ловушках в к а м е н н о у г о л ь -
н о - н и ж н е п е р м с к о м к а р б о н а т н о м н е ф 
т е г а з о н о с н о м к о м п л е к с е установлены на Ин -
тинском и Коровинском месторождениях. Предположительно к рифу при
урочена залежь нефти на Салюкинском месторождении. 

Имеющиеся сведения о нефтегазоносности нижнепермских рифов 
показывают их гидродинамическую связь с нижезалегающими биогерм-
ными каменноутольно-нижнепермскими известняками, из которых, ве
роятно, происходила вертикальная миграция углеводородов. Не исклю
чена также латеральная миграция УВ из депрессионных глинисто-кар
бонатных отложений. Хорошие экранирующие свойства нижнепермской 
карбонатно-глинистой покрышки обеспечивают полное заполнение рифо
вых седиментационно-сводовых ловушек. 

Несмотря на небольшие размеры рифовых ловушек, запасы угле
водородов в них, по-видимому, весьма существенны, так как число 
их может быть достаточно большим. 

В в е р х н е п е р м с к о м н е ф т е г а з о н о с 
н о м к о м п л е к с е рассмотрены нефтяные залежи в аллюви-
ально-дельтовых песчаниках Колвинского мегавала (Возейское и Харья-
гинское месторождения) и юлшой части Ижма-Печорской впадины (Лемью-
ское,Исаковское,Вельюское и Северо-Вельюское месторождения). 

Залежи нефти на Возейском месторолщении, приуроченные к 
русловым и дельтовым песчаникам, являются литологически-экраниро
ванными на антиклиналях, периклиналях, перегибах между антикшта-
лшли, в редких случаях - антиклинальными, осложненными литологи-
ческим экраном. 

На Харьягинском месторождении в верхнепермских пластах 
встречены как литологически - экранированные ( в том числе 



174 
шнуркового типа), так и антиклинальные залежи нефти. Последние 
приурочены к дельтовьм пластам уфмюкого яруса. Отсутствие лито-
логических экранов объясняется тем, что ширина полос развития 
дельтовых песчаников значительно больше, чем размеры даже крупных 
локальных куполов. Пластовые ант1та:линальные ловушки Харьягинского 
месторождения соответственно больше по размерам и содержат боль
шие запасы нефти, чем литологически-экранированные ловушки Возем
ского месторождения. Таким образом, наиболее крупные запасы нефти ^ 
в пластах песчаников верхней перми приурочены к зонам развития 
подводных дельт (устьевых баров). 

В изменении физических свойств нефти на Колвинском мегавале 
в направлении с севера на юг существует ряд закономерностей: уве
личивается удельный вес нефти и вязкость, снижается газовый фак
тор, уменьшается дебит нефти. Это указывает на латеральную мигра
цию нефти с севера из областей морского осадконакопления. Начало 
главной фазы нефтеобразования отмечается на глубине 1350 - 1400 
метров. Общая оценка масштаба генерации жидких УВ пермских отло
жений севера Тимано-Печорской провинции составляет по подсчетам 
около 12 млрд. тонн. 

В направлении от Лемьюского месторождения к Исаковскому, 
т.е. в направлении предполагаемого стока древней реки с запада 
на восток, происходит уменьшение удельного веса и вязкости нефти, 

увеличение дебита. Аналогичные изменения наблюдаются по линии 
Велью-Северный Савинобор. Это свидетельствует о миграции углево
дородов с востока. Нефть, заключенная в верхнепермских залежах 
Ижма-Печорской впадины, вероятно, была генерирована в верхнеперм
ских отложениях Верхнепечорской впадины Предуральского краевого 
прогиба. Последние здесь залегают на глубинах 1500 - 3500м, а на
чало главной фазы нефтеобразования в верхнепермских отложениях 
юга Тимано-Печорской провинции отмечается на глубинах 1700-1800м. 
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В распределении залекей нейти по разрезу в пластах уфимского 

яруса на Еозейском и Харьягннскон месторо'тсдениях установлено сле-

д^'ющее: в пласте Рщ залеша нефти выявлены на шести локальных под

нятиях, в пласте Рд - на четырех локальных поднятия^с, в пласте 

P j - на двух локальных поднятия]^. При обвсднершости верхнего 

пласта шишие так/ю обводнены. Это объясняется существованием 

меяду пластагл! гидаодинагжческои связи из-за малой мощности р а з 

деляющих алеврито-глинистых пачек. Следовательно, всю толцу пес

чаников уфимского яруса здесь следует рассматривать как единый 

природный резервуар. Заполнеш^е лов^пцек в шгяших пластах будет 

определяться замкн^ т̂ыгл контуром ловушки по верхнем^^ пласту. Вмес

те с тем, следует отметить, что гидродинашшеская связь мегзду 

пластами невысокая. IIODTOLIĴ  залези в ниг^еле^кащих пласта]^ водоиес;)-

тяные контакты на 10 - 20 м шксе, чем в вышележащих. 

ГЛАВА. У1. EPAKE'iqECIC-IE РаК0г,1ЕЩ^1]:й1 Л ОСНОВНЫЕ 

ШШРАБЛЖЕШ РАЗВ11Т:Ш ПО̂ ЮКОБО-РАЗВЕДОЧБЫХ 

РАБОТ 

I . LI е т о д ы п р о г н о з и р о в а н и я 

п р и р о д н ы х р е з е р в у а р о в 

Прогноз размещения рифовьи: и аллювиально-дельтовьвс природные': 

резервуаров, как БОЗМОЕНШ: ЗОН нейтегазонакопления, является обя

зательным при проведеШ'Ш поисково-разведочыьк работ на нефть и 

г а з . ОсноБНыг.'Ш методаш! здесь являются палеогеографические, палео-

геоморфологические, палеотектонические, литолого-фашзальпые,элек

трометрические и палеогидродинаг.шческие, сейсмостратиграфия. 

Л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы й а н а л и з являет

ся саг.'нм надеш1ым методом реконструкций фаниальных условия осадко-
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накопления, но вместе с тем он наиболее трудоемкий д требует 
большого количества сквашш и кернового материала. Последнее обу
славливает ограниченность его применения при прогнозировании фа-
циально-ограгшченньпс природньсс резервуаров. Основное прпменешю 
ж^толого-фашаальный анаш^з долдсен иметь при разработке моделей 
геологических тел на хорошо изученных площадя}: с пелыо выработки 
геолого-геофизических критериев поисков рифовых и аллювиально-
дельтовых природньк резервуаров. Разработка таких моделей и, со
ответственно, дальнейпая разработка классификации является теоре
тической основой прогнозирования прирсдньв: резервуаров. 

П а л е о г и д р о д и н а м и ч е с к и и а и а л и з 
формы, кол1'1чества и характера расггределенпя отдельных частиц по
роды позволяет восстановить пщоодинашшеские условия среды осад-
конакоаяения. noHToivij/' этот вид аналгиза является вспомогательным 
при литолого-фанЕа^льном, палеогеографическом и палеоморфологичес-
ком анализе. Применение этого вида аналз-тза также ограничено коли
чеством кернового материала. 

Э л е к т р о м е т р и ч е с к и Е а н а л и з обладает 
наибольшей полнотой тшформации, так как анализируются все име101!-и-
еся разрезы. За этим видог,! анализа, по-видимому'-, очень бо:1Ьш6е 
бл?душ;ее. Электрометрический анал11з ocnoBai-i на соответствии опре-
деленны:с форм электрокаротаглых кривых определенным фациям. Этот 
метод еще недостаточно разработан. Ряд критериев электрометричес
кого анал1'1за рассмотрен в преддтп/щей главе. Разработка метода 
долясна проводиться на хорошо разбуренны:-̂  площадях в комплексе с 
литолого-фапиальным анализом. Результатом долкен быть полный ка
талог электрометрических форм. Да}п-1ый глетод должен найти широкое 
применеьше д.ля реконструкций ф)ацпальньк обстановок на старых пло-
шддшс и еще более широкое применешхе при палеогеографическо?л ана
лизе. 
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М е т о д ы с е fi с н о с т р а т и г р а ф п и основаны 
на отрапенип йорм и качества геологически:: тел в характере сейс-
г.шческоЭ записи. Наиболее перспективны!:! направлепнегл сегодня яв
ляется изучение динакснш сейсмической записи: энергии, частоты 
колебаний и др. Методы сейсмостратнграпии -дол:кны разрабатываться 
путем сейсмомоделирования по реальным модел„ям геологических тел. 
Резу^яьтатом разработки методов сейсностратиграйии, так не как и 
электрометрического анатшза, долкен быть пожхыи каталог сейсгл-
ческих моделей геологических тел. Методы семсглостратиграфии дож:;-
ны найти саглое широкое применение при реконструкшп-i фаииальных 
обстановок осадконакопления и при восстановлении палеогеограуп-
ческой ситуашш. 

II а л е о г е о гя о р ?} о л о г и ч е с к и li а н а л и з 
основан на учете фактора сохранения в разрезе реалышх мороюлоги-
ческих условий осадконакопления - выявления седимекташюнных nopi/i 
разл1'1чньи: врезов, некоьшенсированных топографичесгих впадин и ,др. 
Палеогеоморфологический анализ Г1меет широь:ое применение при корре
ляции разнофа1П1а;из1-шх тожп. Следует, однако, отметить, что палео
геоморфологический анализ ни в коей мере не долнен противопостав
ляться палеогеографическог,1у, а я-вляется составной частью послед
него. При папеогеоморф'ологическом анализе могут и дожкны пт)име-
няться все ранее рассмотренные виды анадизов. 

Примеиеьше п а л е о т е к т о н и ч е с к о г о а и а -
л и 3 а ограничено при прогнозировании фаииатьно-ограничению^ 
резервуаров в связи с отсутствием обычно прямой связи тектоники с 
разме1цением геологических тел. Бглесте с тем такая связь, часто 
скрытая нало]:-енны1>Е1 факторами, иногда существует, как было отме
чено выше о приурочениости русловых долгил к определенным тектони-
ческиг.1 элементгл. Основное применение полеотектонический анализ 
может иметь как составнэл часть палеогеографического анализа. 
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П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и й а н а л и з или 
восстановление физико-географическлх условий в тот или иной отре
зок времени является остро необходиг.шм для црогнозирования при
родных резервуаров. Решение этой задачи определяется составлением 
крупномасштабных палеогеографических карт. Для Тимано-Печорской 
провинции к настоя1це1\яу времени уже имеется серия карт по основным 
периодагл и эпохшл. Однако, для пел ей прогнозирования природньп: ре-
зервз'̂ аров наличие таких карт язмяется недостаточньш в связи с 
весьма сз̂ цественными колебанишм физико-географических условии 
Б такие длительные отрезга времени как период или эпоха. Наступил 
момент, когда необходимо построение палеогеографических карт для 
отдельньЕС веков и в отдельных случая̂ с для более коротких отрезков 
времени, Лдя решения вопросов восстаковлешш палеогеограптЕических 
обстановок следует привлекать все рассмотренные выше виды аиал11за. 

Применение методов прогнозирования основанньпс только на ана
лизе кернового материала является первым этапом в изучении при-
родньк резервуаров. На этом этапе долшш быть предлолсены четкие 
модели формирования тех шш иных фашаалько-ограничеипых геологи
ческих тел. ОсноБНыш! ьлетодшущ для этого являются литолого-фаци-
альный, палеоги,дродщнамическлй и палеогеоморфологическип. Вторыгя 
этапом в изучении природньпс резервуаров является установление па
леогеографической ситуаШ'Ш региона патЕеогидродинапическимГ:!, па-
леогеоморфологическиьл! и палеогеографическиш! методагли Эти мето
ды, в основном, заключаются в изучении кернового материала, но с 
широким привлечением геофизических материалов. И, наконец, треть
им этапом в изучении фациаяьно-ограниченных природных резервуаров 
является их прогнозирование непосредственно для noHCKOBbDv целен, 
На этом этапе наиболее широкое применегше для фациального и па
леогеографического анаж1за и, соответственно, для прогнозирова
ния фаш5ально-огра1Н1ченньс[: природных резервуаров долгшы найти 
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электроглетрчческпе методе к глетоды сейсмостратпгра!^^^, которые 

следует разБ1'!вать бистрыгш темпаг.ш,. Прогнозные палеогеоградячес-

1-сие карты дол}:глы строиться для всего разреза осадочного чехла,од

нако, на сегодняшнем этапе основное внз1ыаппе долшю быть уделено 

Еерхнедевонскиы, ниишепермским и Берхнепермско-ниЕнетрнасовым от-

ЛОлСНИЯТЛ. 

2, IvI е т о д II к а п о и с к о в о - р а з в е д о ч и ы х 

р а б о т 

П о л е в ы е г е о со и з п ч е с к и е р а б о т ы . 
Поисково-разведочные работы на нефть и газ в о;аш1ально-ограничеи-
иых природных резервуарах начинаются с поисков саг.шх резервуаров 
как Бозмо;шь-х зон нефтегазонакопления. Поиски резервуаров в пер
спективных зонах следует начинать с легких методов полевой геофи
зики: с электроразведки в комплексе с гравиразведкой. После выяв
ления данньшш методаьщ аномалзН'!, интерпретируемых, как рифовые 
ил1'1 аллювиально-дельтовые пррфодные резервуары, рек^омендуется 
проведение на этих участках поисковых сейсморазведочны:^: работ. 
Целью последних дол57лы являться отбраковка или подтвермщение ре
зервуаров, выявленны]! легкиг.ш методаг.ш полевой геофизики. После 
подтвериздения наличия резервуаров рекомедттуется проведение сейсмо-
разведочньпс работ с целью выявление ловушек и подготовреи их к бу
рению. 

Совершенно очевидно, что при проседении сеисморазведочных 
работ с целью поисков и подготовки антиклинальных структур возмож
но выявление фащ-шльно-ограниченных природных резервуаров без 
предварит ель ньпс электроразЕедочны:с и гравиразведочных работ. В 
этом слу̂ чае необходим обязательный анализ характера любьпс анша-
лин в исследуемом разрезе, в том Ш'Юле анализ динамтдки записи, 
тем более, что положительный опыт таких работ угсе имеется (Корпа-
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чев, I98I п.) 

Уч1-1тывая, что опыт позска (.оацнально-ограннчениых природпьп̂ : 
резервуаров еще невелик, а разнообразие их весьма значительное, 
рекогленд^ется проведение параглетрического бурения на ка;-1щы1а новый 
вид геосопзическо-1 аномалг-ш в осадочног.т чехле с пелыо определения 
их геологической природы. 

И о и с i; о в о е и р а з в е д о ч н о е б у р е -
н и е. Независимо от структурной формы 1фОЕЛи природного резер
вуара и формы самого резервуара необходимо в первую очередь раз-
буривание одного опорного профиля вкрест простирания резервуара 
с целью выяснения его геологического строения у̂ ке на первом эта
пе поисков. Это приведет в дальнейшем к сокращению числа сквашн, 
которые попадают в неблагоприятные фашшльные условия. Вторым 
профилем, который должен быть разбурен на этапе поисков, является 
профиль вкрест первомз^ (для полосовидных резервуаров - профиль 
вдоль осевой зоны резервуаров). Сквашины на профиля]^: долш-ш быть 
максимально' удалены друг от jrpyra, причем расстояние медцу ниш1 
дол-шо быть поставлено в зависимости от формы и размеров прогно
зируемой ловушки, КолЕачество сквашп-i на первом профиле в идеаль
ном варианте долшю быть не менее трех, с тем, чтобы крайние по
пали за пределы резервуара, на котором ведутся поисковые работы, 
Разбуривание этих двух профилей позволит решить все геологичес
кие задачи, которые ставятся перед этапом поисков. 

Размещение разведочных сква^шн в дальнейшем производится 
методом сгущения по сетке, которая зависит от конкретной формы 
зале;ш. 

Следует подчеркивать, что данные рекомендации пригодны лишь 
при условии выделения природного резервуара и прогнозирования 
формы и размеров ловушки по данным сейсморазведки. При отсутст
вии материалов сейсморазведки для поисковых работ в полосОВПДНЬЕС 
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зонах моясет быть рекомендована система парахтгельных цропилей 
вкрест простираш'я резервуара, л1'1бо система "г-шина", а для поис-
ковьЕС работ на изометрических аномал1'1я:.: "крестовая" система, либо 
система "трез^гольника". Подробно эти системы описаны во ьпюгих 
работах (в т .ч . Габриэлянп и др. , 1979). 

Проектная гл^^бина поисковых сква*я:ин дол/ша определяться 
вскрытием первого опорного рларкирутощего горизонта, залегаюи^его 
ни'хе подошвы природного резервуара, так как в противном случае 
корреляпия разнофапиальных разрезов и выявлеьше геологического 
строения залеяШ будут весьма затруднены. Разведочные сквашины мо-
vyr закладываться с учетом полного вскрытия выявленной залеш! УЗ, 

Таким образом, полный рапионшгьный комплекс поисково-разве
дочных работ для выявления зале;хек УБ в уаигально-ограничеиньи! 
природных резервуара:! вкдгочает: 
1. Выявление перспективных аномалий методаг̂ ти электроразведки и 

гравиразведки; 
2 . Отбраковка аномалий методагли сейсморазведки; 
3 . Выяснение природы геофизических аномалий параметрическим буре

нием; 
4 . Подготовка к бурению перспективны:! аномалий методагш детализа-

ционной с ейсг.юразведки; 
5. Проведение поискового бурения методом "крестовьп:" профилей 

сквашп-т; 
•3. Проведение разведочного бурения с учетом копгфетной г;оргяы и 

размеров выявленной залелш УВ. 
3. О с н о Б и ы е н а п р а в л е н и я р а з в и -

т Их я п о и с к о в о - р а 3 Б е д о ч и ы X 
р а б о т 

В е р х н е д е в о н с к и й к а р б о н а т н ы й 
н е ф т е г а з о н о с н ы й к о м п л е к с. Выявление трех 
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1фупны][ залехсей нефти в верхпедевонскпх барьерньк рпгах показыва
ют их Бысокзпо перспективность. Бглесте с тегл количество п];)огнози-
руег,шх залепсей огра;шчено, так как на иалоаигшитуднтж структурах 
залеки неути не известны, а количество высокоатлплитудиых структур, 
при пересечении которых барьеринпл рисоаг-ги уоргЕруются структурно-
рифовые ловушки, ограничено. Структураг.ти, в пределах которьи: воз
можно выявление залежей нефти в барьерных рифах, являются йечоро-
К0?1шинский негавал, Шапкино-Юрьязснюкий вал, Лайский вал, Колвин-
ский 1легаВсШ, вал GopoKixia, Солгака-Макарихинсшй вал. 

На гСолвинског.т глегавале в предела]-: Средне-Харьягинской пло1дади 
выявлена вксокоперспективная зона с увеличенной 1ло!Чностью отложе
ний ме;щу горизонта1.!И Ша и llld. , ограниченная 1ипшофоршш1ли отража
ющими! площадкаг.ш. гСшлиофорш-юе залегание отражающих горизонтов 
наблюдается на временны}: разрезах по простиралшо Средне-1.1акарихпн-
ского поднятия ivie;r;nj сквашплаш 'У!'; 18 и 19, причем отмечается на
личие шельфоБых се1Л1лукско-бурЕГСких фашп: в скв. ]̂  19-Средне-^:1а-
карихпнская и глубоководнж: фаштй в скваишне j^ 18-Средне-..1акари-
:-:Е некая. 

На Г1ечоро-Ко;:сЕиллскон мегавале следует продолжать картирование 
барьерных рифов. X Е&стош\е1т-г времени антиьслилально-рифовые ловуш
ки здесь не известны. 

На Лайском вале выявлена антиклинально-рифовая ловушка на 
Командиршорской площади. Несмотря па невысокую амплитуду ловз̂ шки 
здесь предполагается наличие знач1ЛтелиэНой залеш! в ухтглскохл рифе. 

Необходшло провести детэлизашюнные сейсморазведочнке работы 
на Юрьяхинской плоп̂ ади Шапкино-Юрьяхинского вала, где выявлен ух
тинский барьерный риф, и начать здесь бурение поисковьи: скважин. 

И, наконец, особое внимание следует уделять поиску верхиеде-
Бонских барьерные: рифов, секупщх высокоаглплитудный вал Сорокина. 

По материалам сейсморазведки утошшется распространение верх-
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не^пранских барьерньк рифов в пределах Хорейверско!' впадины. Их 
развитие, вероятно, связано с полокением погребенного Еолыпезе-
мельского свода, которых в верхнесСранское врегля был приподнят и 
представлял собой глелководный шельф. Барьерные рифы, как показы
вают данные сейсморазведки и глубокого бурения, форг.шровились 
вдоль окраины Болыпеземельского свода, Полосовидные зоны с ослож
ненной сейсмической записью, предполо]:ште.льно связанные с верхне-
франскиг.ш отложенияг.ш, сейсыоразведочнъп.ш работаш 1.ЮГТ выявлены 
на Беякской и Сандивейской площадях Хорейверской впадины.. Наличие 
барьерных рифов на Сандивейско!! площади подтвервдено буреьшем, 
однако, заленей нефти не выявлено. Это связано с отсутствием в 
Xopei'iBepcKox впадине высокоамплитудньи! структур. 11оэ:то1,.1у перспек
тивы нефтеносности барьерных рифов в Хорейверской впадап-те следует 
считать низкими. Высокие перспективы верхнедевонского комплекса 
Хорейверской Бпа,дины долигны быть связаны с одиночныг.ш рифаш! и 
на7.грифовы1'М ловушкакли Выявление высокодебитно!! залежи па Lly сюр-
шорской структуре выдвинуло их в основной поисковый объект дан
ного комплекса. Рядом с Мусюршорским выявлены еще три г.рупные 
надрифоБые ловушки: Шор-Сандивейская, Лызаюская и Сандивейская-1. 
Перспективные одиночные рифы прогнозируются на Аресской, Исаков
ской, Колвинской и Пончатинской плоп^адя:̂ . Учитывая перспектив
ность одиночных рифов следует отбраковать и подготовить к бурению 
ыетодшл! сейсморазведки одиночные рифы, выявленные в ю;шой части 
И?хма-Печорской впадины (в Кыкаель-Висовском районе) электрораз
ведкой и гравиразведкой, 

К а м е н н о у г о л ь н о - н и ж н е п е р м с к и и 
к а р б о н а т н ы й н е ф т е г а з о н о с н ы й к о м п 
л е к с . Залеш! нефти и газа в фавщально-ограниченньи: природ
ных резервуарах в кш-яенноугольно-нп'шепермском карбонатно!.! комп
лексе установлены в рифазс среди шшнгхсто-карбонатяьв: толщ компен-
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сации сезымской палеовпадины. Перспективными для выявления таких 
рифов являются впадины с наличием мощных нижнепермских глинисто-
карбонатных толщ (Денисовская, Хорейверская, Косью-Роговская, 
Большесынинская). 

Аномалии сейсмической записи, предположительно связанные с 
рифами, выделены в нижнепермских отложениях на временных разрезах 
по профилям МОГТ, отработанньм на Кочмесской, Романъельской и Ка-
пинской площадях Косью-Роговской впадины. Здесь наблюдаются кли-
ноформные отражающие горизонты, указывающие на выклинивание плас
тов околорифовой толщи снизу вверх. Аналогичные аномалии сейсми
ческой записи выявлены на профилях М О П на Командиршорской пло
щади в Денисовской впадине. 

Поисковое бурение на нефть и газ необходимо проводить в пре
делах всех выявленных аномалий сейсмической записи на Командир
шорской, Кочмесской, Романъельской, Кашшской площадях. Подтверж
дение аномалий ж выявление новых залежей нефти и газа даст новый 
шлпульс поискам нижнепермских залежей углеводородов. Это позволит 
целенаправлено проводить сейсморазведочные работы на нижнеперм
ские одиночные рифы. Тем не менее уже сегодня при проведении сей-
сморазведочных работ в перспективных впадинах следует обратить 
особое вншдание на нижнепермские отложения с точки зрения возмож
ного выявления аналогичных аномалий сейсрлической записи. 

В е р х н е п е р м с к и й н е ф т е г а з о н о с 
н ы й к о м п л е к с . Первоочередньм направлением бурения 
на верхнепермские залежи нефти, приуроченные к аллювиально-
дельтовьм отложениягл следует считать бурение в благоприятных 
структурных условиях к северу от Харьягинского месторождения 
для выявления залелсей нефти, приуроченных к пластам песчани
ков казанского яруса. В пределах последнего выявленные залежи 
нефти в этих пластах приурочены к русловым песчаникам и являются 
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Рис. 30. Прогнозная схема нефтегазоносности азациально-
ограилченньос природных резервуаров. 

1,2,3- Гранины тектонических элементов (I - надпорддковых, 
2 - первого порадка, 3 - второго порадка); 4 - границы перспек
тивных территорий; 5, 6 - территории, перспективные для выявления 
залежей в верхнедевонских барьерных рисках (5 - зоны развития мало-
амплитз̂ дньгх ловушек, 6 - зоны развития высокоаьшлитз/дных ловушек); 
7 , 8 - территории, перспективные для вытявления залежей в тгже-
пермских рифах ( 7 - зоны развитг1Я ОДИНОЧЕ1ЫХ рифов с малоамплитуд-
ноЁ глитюто-карбонатноп покрышкой; 8 - зоны развития одиночных 
рифов с ыошдой глинисто-карбонатной покрышкой); 9 - территории, 
перспективные для выявления заленей в верхнепермских песчаных те
лах (зоны развития литологически-экранированиых и анттслипсльны:}^ 
ловушек Б алловгхаяьпьис и дельтовьис нриродгшх резервуарах); 10 -
крупнейшие в Ж ! нефтяные месторождения; II - крупнейшие в ТПП 
газоконденсатные местовощения. 
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литологически-экраШ'ГроЕанньмЕ, а севернее о-шдается выявление ан
тиклиналь ньис залеиеи в дельтоБы:с песчаниках. 

Б Хорепверскоп впадине мещу Беякскок и Сандивепскои площа-
дш>ш прогнозируется зона предполо"штельно дельтовьс: отложений 
уфимского возраста. На эту зону следует обратить особое внимание 
при проведении детализашюнных сейсыоразведочных работ. Аналогич
ная зона прогнозируется к северу от Комащшршорской площади в Де
нисовской впадине. По материалам сейсморазведки на Колвинской и 
Поичатинской площадшс Хорейверской впадины в верхнепермских отло
жениях прогнозируются песчаные тела предполош1тельно руслового и 
бароБого генезиса. На некоторьк из них выделены аномалзн! типа 
"зале*г:а". Бурение поисковьп: сква-шн на эти аногдалип является за
дачей первоочередной ва;Шости. Подтверяэдение выводов, сделанны^с 
по материадам сейсморазведки, позволит начать целенаправленньш 
поиск аллювиально-дельтовых систем, 

Применительно к выделенньт! зона!:-! русловьЕС песчаников Гглма-
Печорской Епатгины наиболее перспектнвныш! участкаг.ш для выявлени:^ 
дельт, баров и залежей нефти в их пределах следует считать участ
ки западного борта Верхнепечорской впадины, непосредственно при
мыкающие к выявленным русловым зонам. В связи с этим к востоку 
от Исаковского поднятия в благоприятных структурных условия:-: мож
но о'яшдать выявление залежей более легких нефтей, здесь необходи
мо проведение сейсморазведоч1-1ых работ. Интересной является зош 
меящу Леьтьюским и Исаковским месторожденишж. Здесь наб.шодались 
нефтепроявления в скважинах Средне-Исаковской и Ираельской площа
дей. Кроме того, на Ираельской площади по даьшым электроразведки 
выделены аномалт^и типа "залевъ" (ЛТЗ), совпадающие в плане с воз
можным местоположениегл аллювиа^яьпой долины. Нефти в этом районе, 
вероятно, будут аналогичны нефтягл Лемьюского месторождения, Недо-
разведаш-юй является зона к юго-западу от Лемьюского месторо/эде-
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ния, в пределшс которой, БОЗГЛО'ШО, будут выявлены продол'1;ення 
разведанньс-с зале':Еп. Тактдл образои, на :1раельской и Лег̂ гьюскоп 
площадя:̂  следует тгродол;!:ать понсково-разведочное бурение на верх-
непермские залеш! негзтн. В предела:: 10;шо-Белыэского н Берхие-Бель-
юского прогибов следует охидать выявление еще ряда залепе!" тяае-
лок нефти, как в пластах с доказагпюи П[)ОДЗ'КТПБНОСТЫЭ, так и Б 

тфугнх адастах уфиктского и тсазанского .ярусов, из которых наб.шода-
лпсь негтепрояБления. Кроме того, следует проЕести здесь дораз-
ведку Белыоского л Оеверо-^Зелыэского недтяпы:' месторо^т^дснпГ, что 
позволит существенно прирастить запасы пе;"тЕ. 

Газоносные гшасты песчаилл.ков, резко невыдер-канные на гшоцадп, 
выделены в верхнепермских отлокенпя:с: Аранецкого газового месторок-
дения. Не исключено, что они так"ш имеют русловое происхогчДение. 
Аналогичные пласты, предполо"7лте;ПзНО нестеносные, выделены на 
Югидском местородденпп. Последние заслз^шшают внимания еще и пото
му, что залегают на весьма глалых глубинах ( в скв. ]" 54 -10гид на 
глубине 120 и 220 м). Б связи с этим бурением здесь могло решить 
в короткие сорки пелык ряд задач, в тотл числе выяснение услоБИ]т 
размещения русловых песчаников, отработку методов опробования за-
лотшй тянело£ нефти. 

ПолосоЕидная зона распространения верхнепермских песчагшков 
(пласт Pj) установлена на Западно-Соплесском газокондеисатном мес-
торо'гГчДении. Анализ геологических и крот.нслово-геогизичесгшх матери
алов показывает (Никонов и др. , IS82 со.), что к пласту Pj ВОЗГЛОБИО 

приурочена залегь нейти лзлтологически-экракированного типа, осло™-
неьшая тектоническим экраном. Вдесь такг:г.е рекомендуется проведение 
поискоЕого бурения. 

О б щ и е в ы в о д ы 
Прогноз размеиюния рифовых и алшовиально-дельтовых природны][ 

резервуаров, как возмолшых зон нефтегазопакоглення, является обя-
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зательпшл при проведении поисково-разБедочньж работ на пс^ть и 
газ. 0СНОБНЫ1.Ш методаг.ш здесь ЯЕЛЯРЭТСЯ палеогеографические, па-
леогеоиорс::ологические, палеотектонические, литолого-азациалычые, 
электрометрические и палеогидротгт1на1Д1ческие, сегюгдостратпграачш. 

Применение методов прогнозирования, основанных только па 
анаянзе кернового материала, является первым этапом в изучении 
природных резервуаров. На этом этапе долшш быть предложены чет
кие модели шоршфования тех ИЖ1 иньос фацпально-ограниченншс гео
логических тел. Основныш! методами для этого являются литолого-
с5ащ'1альный, палеогидродиншушческий и палеогеоморфологический. 
Вторым этапом в изучении фац1'1ально-ограниченных природных резер
вуаров является установление палеогеограбическож ситуашаи регио
на палеогидродиншлЕческигж, палеогеогаорфологическиьш и палеогео-
графическиьш метода1Л1. Эти методы, в основном, заключаются в изу
чении кернового материала, но с широким привлечением геофизичвсклх 
материалов. И, наконец, третьим этапом в изучении фащаально-огра-
ниченных природных резервуаров является их прогнозироваьше непо
средственно для поисковыз{ целей. На этом этапе наиболее широкое 
применение для фащ^ального и палеогеографического аналз^за и, со
ответственно, для прогнозирования a)amiajn>Ho-orpaiiH4eHHH}c природ-
EhUi резервуаров долдсны найти электрометрические методы и методы 
сейсхмостратиграфии, которые следует развршать быстрыш! темпшяи. 
Прогнозные палеогеографические карты долждк строиться для всего 
разреза осадочного чехла, однако, на сегодняшнем этапе основное 
внимание долксно быть уделено верхнедевонским, нижнепермс1шм и 
верхнепермско-нишштриасовым отлой:ения1у1: 

Полный раЩ'Юнальныз^ коглплекс поисково-разведочных работ ддя 
выявления зале^кей YB в фациально-ограниченных природных резерву
арах включает: 
I. Выявление перспективных аномалий методам-! электроразведки и 
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гравиразведки; 

2. Отбраковка аномалий методаш! сейсморазведки; 
3. Выяснение природы геофизических аноьвлий параметрическим буре

нием; 
4. Подготовка к бурению перспективных аномалий методам! детализа-

ционноЁ с ейсморазведки; 
5. Проведение поискового бурения методом "крестовых" профилей 

скваШ'Ш; 
6. Проведение разведочного бурения с учетом конкретной шоркш и 

размеров выявленной зале;ш ТВ, 
Основными наиболее перспективныьш районаьш поисково-разве

дочных работ на нефть и газ в фаидально-ограниченньпс природньк 
резервуарах следзует сш1тать: 

в верхнедевонском карбонатном нефтегазоносном ког.шлексе -
юншую часть И1ша-Печорской впадлны, Денисовскую и Хорейверскую 
впадины, Печоро-Кок'Шинский и Колвинский мегавалы, ШапкиночОрьяхин-
ск7хй вал и вал Сорокина (основные объекты - барьерные и одиночные 
рифы и надрифовые ловушки); 

в каменноугольно-ниннепермском карбонатном нефтегазоносном 
комплексе - денисовскою, Хорейверскую, Большесынинскую и Косью-Ро-
Г0ВСК7Ю впадины (основной объект - никшепермские рифы); 

в верхнепермско-шпшетриасовом нефтегазоносном комшхексе -
юго-восточную часть Г1}а1а-Печорскои впадщны, южную часть Печоро-
КойШИнского мегавала, западную часть Верхнепечорской впадины, се
верные территории Денисовской впадашы, Колвкнского мегавала, Хо-
рейверской впадины, вал Сорокина (основные объекты - аллювиально-
дельтовые и прибрежно-морские песчаники). 

Для выявления залежей нефти в верхнедевонских барьерных ри
фах к бурешш рекомендуются площади, где барьерные рифы пересека
ются с валами. Это Юрьяхинская площадь на Шапкино-Юрьяхинском ва-
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ле, Командиршорская площадь на Лайском вале, Средне-Харьягинская 
площадь на Колвинском мегавале. 

Залежи нефти в нижнепермских рифах могут быть выявлены в пре
делах всех установленных рифов, но главным образом во впадинах, 
где рифы перекрываются мацной глинисто-карбонатной покрышкой. К 
бурению на нефть рекомендуются рифы на Командиршорской, Баган-
ской, Кошлесской, Кашшской и Романъельской площадшс. 

Бурение с целью поисков залежей нефти и газа в аллювиально-
дельтовых песчаниках верхней перш! рекомендуется на Ираельской, 
Jleivaro-ivIanonepcKOH, Бельюской, Северо-Вельюской площадях .1шла-Пе-
чорской впадины, на Югидской, Западно-Соплесской и Аранецкой пло
щадях на юге Иечоро-Кояшинского мегавала, на Колвинской и Понча-
тинской площадях в Хорейверской впадине. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Основные результаты проведенных исследований сводятся к сле-
дующег;ту: 

I, Проведена деталз^запия зон размещения в ерхне девоне гак ри
фовых природных резервуаров, установлены условия аккувлуляшт в 
них залежей нефти. 

Полосы верхнедевонск11х барьерных рифов ТЖ окажлляют как 
систему верхнедевонс1Шх некомпенсированных прогибов, так и отдель
ные поднятия внутри прогибов. 1{айздый последующий по возрасту риф 
смещен относительно предыдз̂ 'щего в направлении к центратгьной •части 
впадины, но в ряде случаев налегает на предыдущий. 

Высота ловушек в резервуарах верхнедевонских барьерные: рифов, 
в связи с рас1фытостью последгшх по простиранию определяется атл-
пл1'1тудой структур, пересекающихся с рифом, что позволяет прогно
зировать их в зонах пересечений рифов с валами (Печоро-Колвинский 
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авлакоген). Высота ловушек существенно уменьшается при нал11Ч1Ш 
лошюй по1фышки, что характерно для Иила-Иечорской впадины. В Хо-
реьЬверской впадине покрышка над рифом и соответственно ловушки в 
рифах отсутствуют. Здесь прогнозируется наличие заленсей нефти в 
структурах облекания рифов, 

2 . Предложена схема форшфовш-шя шгяшепермских рифов Тпмано-
Печорской провинщп!. 

Формирование комплекса ранкепермских рифов связано с вовле
чением Б некогшенсированное прогибание зоны биогержшх образова
ний, сфоршфованной Б ассельское врег-ш в гфаевой части шельфа, и 
с последующим ростом одиночньпс рифов на биогерш-юм цоколе. Проги
бание шло с востока на запад, HOOTOLIJ' В ВОСТОЧНОЙ части биогермной 
зоны развивались рифы ассельского, а в западной - артинского вре
мени. 

3 . Установлены зоны размещения и условия нефтегазоносности 
Берхнепермс1шх аллювиально-дельтовых природных резервуаров. 

Берхнепермские аллювна.тьно-дельтовые полосовидные песчаные 
тела, впервые выделенные в Тимано-Печорской провинции, на Колнш-
ском мегавале тяготеют к осевым зонам валов, в iIaia-Печорской впа
дине - к узким прогнутым зонам или огибают крупные поло'ясительные 
структуры. Максимальная мощ11ость приурочена к осевым частят !̂ песча
ных тел. От русловых к подводно-дельтовытл песчаникам наблюдается 
постепенный переход. Морфологически он выракен лишь в увеличении 
ширины полосы песчаников и в исчезновении врезов в нижележащие от
ложения. Наиболее крупные ловушки в аллювиалько-дельтовых полосазг 
приурочены к частям их, сфоршровакным в подводно-дельтовых усяо-
виях. Соответственно, наиболее перспективные зоны с максимальные! 
запасами УБ в верхнепермских песчанирсах прогнозируются вдоль пог
ребенных палеобереговых линий. 

4 . Рекомендованы направлешш поисково-разведочных работ на 
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нефть и газ в областях развития верхнедевонских барьерны:̂ : и ник-
непермских ОДИНОШ1ЬЕ рифов и верхнепермскшс аллювиально-дельтовых 
песчаных тел, дан локальный прогноз нейтегазоносности на 17 пло-
щадя:<:. 

К бурению рекомендуется 3 объекта в верхнедевонских барьер
ных ppiraax, подготовлеш1ых к бурению сейсморазведкой МОГТ, 5 объ
ектов в ни;шепермсю1Х рифах, выявленных сейсморазведкой МОГТ, 9 
объектов в верхнепермских аллювиально-дельтовых песчаниках, в том-
числе 2 объекта, выявленных сейсморазведкой МОГТ (Колвинская и 
Пончатинская площад!-!), и 2 объекта АТЗ, подготовленных коьшлексом 
гравиразведочных и электроразведочных работ (Лешю-гЛалоперская и 
Ираельская). 

ОСНОВШЕ ПОЛОЖЕНА, ЗА11Щ1АЕШЕ Б ЙЮСЕРТАЩЖ 

1, Детальный прогноз размещения верхнедевонских рифовых ре
зервуаров и условий аккуг.5уляц1П'1 в rimi залекей нефти. 

2. Схема формирования шГгШепермсшх рифов Тимано-Печорской 
провинщ^и. 

3. Прогноз зон размещения и условий нефтегазоносности верхне-
пермсш1х аллюБиально-дельтовьис природных резервуаров, 

4, Локальный прогноз нефтегазоносности и рекомендации по на-
правлениягл развития поисково-разведочных работ на нефть и газ в 
областях развития верхнедевонскшс барьерньк и никнепермских оди
ночных рифов в верхнепермских ал^шовиально-дельтовьи! песчаных тел. 

СШ1С0К РАБОТ, 0ПУЬЮ1К0ЕАКНЫХ ПО ТЕМЕ Д^ЮСЕРТАЦШ! 

I. Основные черты геологического строения верхнедевонских барьер
ных рифов в связи с их нефтеносностью. Б кн.Нефтегазоносные 
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комплексы Печорской синеклизы. ТрЛ/1н-та геологии Коми ФАН СССР, 
вып. 35,Сыктывкар, I98I. с.58-65, 

2, О возмойшости использования проглыслово-геофизических материа
лов при литолого-фациальном анализе. В кн. Прогнозирование 
геологического разреза по геофизическим данным. 1^. БШ11РИ, Л., 
Недра, 1982, c,II8-I3I, Б соавторстве с С.Н.Пз/ртовым, 

3, Ваясыое направлеьше поисковьк работ в ниЕнепермских отло}:шниях 
КолБинского мегавала. Геология нефти и газа, В I, 1983, с.8-14. 
В соавторстве с А.С.Голованем. 

4, О газоносности ни}1шепермс1шх рифов на .штинской площади в 
Косью-Роговской впадине. Нефтегазовая геология, геофизика и 
буреьше, вып. 4, 1984, с.1-3. В соавторстве с В.А.Холодиловым. 

5, Берхнепермские алжовиально-дельтовые зоны нефтенакопления юж
ной части Кжма-Печорскоп впадины. Б 1ш, Печорский нефтегазонос-
Еш бассейн. '1^. Ин-та геологии Кош1 ФАН СССР, вып. 47, Сык
тывкар, 1984. 
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